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О Т Ъ  А В Т О Р А .

Предлагаемое вшгманію читателей „толкованіе на проро- 
ческгя книги В. 3 .“ назначается- ближайшимъ образомъ въ ка- 
чествѣ учебного пособія по предмету изъясненія Свящ. Писанія 
для 4 класса духовныхъ семинарій и имѣетъ одну весьма замет
ную особенность, по сравненію со всѣми другими, существующими 
руководствами и пособіями по этому предмету: въ то время какъ 
эти послѣднія составлены примѣнителъно къ русскому пере
воду, настоящее толкование слѣдуетъ предпочтительно те кс ту  
церковно-славянскому. Допуотнвъ такую особенность въ своемъ 
трудѣ, мы считаемъ себя не въ правѣ умолчать о тѣхъ основа- 
ніяхъ и побужденіяхъ, какими руководились мы въ этомъ случаѣ.

При составленіи учебнаго пособія или руководства по пред
мету изъясненія Св. Писанія В. 3. для духовныхъ семинарій есте
ственно и самъ собою возникаетъ вопросъ о томъ, который изъ 
двухъ т ек сто въ, русскгй или церковно-славянскгй, должно 
полагать въ основу и которымъ слѣдуетъ пользоваться 
какъ пособгемъ, такъ какъ отъ такого или иного рѣшенія этого 
вопроса весьма много зависитъ основной характеръ учебника, а 
вмѣстѣ и степень пригодности его для духовныхъ семинарій. По 
нашему крайнему разумѣнію, единственно возможнымъ рѣшеніемъ 
этого вопроса должно быть такое, что въ основу слѣдуетъ по
лагать текстъ  церковно-славянскгй, а русскимъ надле- 
ж и тъ  пользоваться лишь какъ пособгемъ. На такое именно, 
а не иное рѣшеніе вызываешь: 1) то высокое преимущество, какое 
имѣетъ церковно-славянскій текстъ предъ русскимъ, и 2) та пре
имущественная польза, какой можно ожидать отъ такой поста
новки дѣла.

1) Церковно-славянскій текстъ есть точный снимокъ, такъ ска
зать, копія съ греческаго перевода 70-ти толковниковъ; а этотъ по- 
слѣдній переводъ есть зеркало еврейскаго текста, какимъ онъ былъ 
за 200 лѣтъ до Р. Хр. „Текста 70-ти толковниковъ, говоритъ 
приснопамятный Митрополитъ Московекій Филаретъ, есть древнѣйшій 
переводъ еврейскихъ священныхъ книгъ, одѣланный просвѣщенными 
мужами еврейекаго народа, когда онъ еще не переставалъ быть на-
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родомъ Божіимъ, когда языкъ еврейскій былъ еще живымъ языкомъ 
и когда іудеи не имѣли еще побудятельныхъ причияъ превращать 
истинный смыслъ священныхъ книгъ неправильнымъ переводомъ. 
Слѣдовательно въ немъ можно видѣть зеркало текста еврейскаго, 
каковъ онъ былъ за 200 и болѣе лѣтъ до Р. Хр.“ . Высота авто
ритета греческаго библейскаго текста становится еще болѣе оче
видною, если обратимъ вниманіе на то, что и въ Писаніяхъ Новаго 
Завѣта мѣста изъ ветхозавѣтныхъ священныхъ книгъ приводятся 
почти исключительно по греческому текету. Всѣхъ мѣстъ, приве- 
денныхъ въ Новомъ Завѣтѣ изъ Ветхаго (по Экономосу, т. 4, гл. 5) 
можно насчитать 238 и изъ нихъ только 3—4 такихъ, которыя 
несомнѣнно приведены по еврейскому тексту, всѣ же остальныя 
приводятся по греческому переводу. Это значитъ, что св. апостолы 
пользовались ветхозавѣтными священными книгами въ греческомъ 
переводѣ 70-ти толковниковъ и только лишь въ рѣдкихъ случаяхъ 
прибѣгали къ подлинному еврейскому тексту. „Но это еще не все, 
говоритъ Экономосъ. Обратите вниманіе на новозавѣтную фразеологію 

-и посмотрите, съ какою Библіею она стоить въ согласіи. Она есть 
совершенное подражаніе фразеологіи, употребляемой въ переводѣ· 
70-ти“ . Въ доказательство этой мысли достаточно указать на имена, 
ангеловъ, св. мужей и др. историческихъ библейскихъ лицъ, также 
на названія городовъ, рѣкъ и под. Всѣ эти имена и названія (чис
ломъ до 400) въ Новомъ Завѣтѣ приводятся по переводу 70-ти; 
между тѣмъ въ еврейскомъ мазоретскомъ текстѣ, и въ русскихъ 
переводахъ, составленныхъ по нему, тѣ же имена и названія такъ 
переиначены, что часто не угадаешь, о комъ рѣчь. Такъ, вмѣсто 
Моисея—Муса, Іерусалима—Іерушалаимъ, Іисуса—Егошуа и под. 
Св. Апостолы, державшіеся въ употребленіи Библіи текста 70-ти, 
безъ сомнѣнія, слѣдовали въ этомъ примѣру своего Божественнаго 
Учителя. А потому можно думать, что Іисусъ Христосъ держался 
преимущественно перевода 70-ти, который былъ тогда общимъ до- 
стояніемъ не только іудеевъ, но и язычниковъ.

По примѣру апостоловъ и ихъ преемники, отцы и учители 
церкви, также держались преимущественно Библіи по тексту 70-ти. 
Такъ, св. Варнава, дѣйствовавшій еще при жизни св. апостоловъ, 
въ посланіи своемъ, направленномъ къ евреямъ, приводить изъ 
Ветхаго Завѣта до 70—80 мѣстъ, всѣ по переводу 70-ти. Св. 
Игнатій Богоносецъ въ посланіяхъ своихъ также приводилъ мѣста 
изъ Ветхаго Завѣта по 70-ти. Тоже дѣлаютъ Климента Римскій, 
Св. Поликарпъ, Св. Іуетинъ Философъ, Св. Ириней, ученикъ Поли
карпа, Климента Александрійскій, Тертулліанъ (по переводу Итала, 
который въ свою очередь сдѣланъ по 70-ти), и др. Такъ и позднѣе 
всѣ отцы и учители церкви во всѣхъ разсужденіяхъ на соборахъ, 
когда нужно было приводить мѣста изъ Ветхаго Завѣта, приводили
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по переводу 70-ти. Такъ греческій переводъ 70-ти чрезъ св. апо- 
•столовъ и ихъ преемниковъ сдѣлался достояніемъ церкви Христиан
ской, которая и до настоящаго времени употребляетъ его съ тою 
лишь разностью, что въ вашей русской церкви этотъ переводъ, 
какъ непонятный для большинства членовъ церкви, замѣненъ до 
буквальности точнымъ переводомъ на церковно-славянскій языкъ (а 
въ другихъ помѣстныхъ церквахъ на свои мѣетныя нарѣчія, каковы 
переводы: армянскій, абиссинскій и др.).

Такимъ образомъ высокій авторитетъ греческаго перевода 70-ти 
толковниковъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и авторитетъ согласнаго съ нимъ 
текста церковно-славянскаго засвидѣтедьствованъ и Св. Писаніемъ 
Новаго завѣта и голосомъ всей Православной церкви. Можно-ли 
тоже сказать о существующемъ нынѣ текстѣ еврейскомъ (извѣ- 
стномъ подъ именемъ мазоретскаго), a вмѣстѣ и о сдѣланномъ съ 
него переводѣ русскомъ?—Отвѣтимъ на это еловами покойнаго Ми
трополита Филарета: „еврейскій текстъ въ началѣ временъ хри
стианства былъ въ рукахъ враговъ его, и потому могъ подвер
гнуться даже намѣренному поврежденію, какъ о семъ говоритъ св. 
Іустинъ мученикъ въ разговорѣ съ Трифономъ. Сказанное о текстѣ 
.еврейскомъ въ значительной мѣрѣ умаляетъ авторитетъ и едѣлан- 
наго съ него русскаго перевода“ .

Не приводимъ другихъ основаній въ подтвержденіе высокаго пре
имущества текста церковно-славянскаго предъ русскимъ. Эти осно- 
ванія подробно и обстоятельно изложены высоко авторитетными и 
учеными іерархами нашей русской церкви Митрополитомъ Филаре- 
томъ (въ статьѣ „о догматическомъ достоинствѣ и охранительномъ 
употребленіи греческаго 70-ти толковниковъ и славянскаго пере- 
водовъ Св. Писанія“ , — Прибавл. къ Твор. Св.. Отцовъ 1858 г. 
ХТІІ, стр. 452) и Епископомъ Ѳеофаномъ (въ Душен. Чтеніи за 
1875 г. ч. III и за 1876 г. ч. II).

2) Помимо сказаннаго при составленіи учебнаго пособія или 
руководства по предмету Св. Писанія для духовныхъ семинарій не
обходимо имѣть въ виду и то еще, что воспитанникамъ семинаріи, 
какъ будущимъ пастырямъ, и притомъ въ болыпинствѣ—сельскимъ, 
придется имѣть дѣло съ Библіею исключительно церковно-славян
скою и вращаться въ такой средѣ, гдѣ съ особенною любовію и 
довѣріемъ читаютъ только эту Библію, и что поэтому наибольшую 
пользу можетъ принести такое учебное пособіе, которое будетъ тол
ковать Библію по церковно-славянскому, а не русскому тексту. Эта 
истина вполнѣ ясна сама по себѣ и не требуетъ доказательству— 
и мы не станемъ приводить ихъ. Хорошо, конечно, чтобы воспитан- 
никъ семинаріи умѣлъ объяснить смыслъ каждаго мѣста въ Библіи 
со тому и другому тексту, когда они особенно замѣтно расходятся 
между собою, чтобы впослѣдствіи умѣть объяснить каждому вопро-
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шающему, что оба текста, при всемъ видимомъ различіи между 
собою, въ сущности содержать одну истину, но лишь раскрываютъ 
ее съ разныхъ сторонъ. Но, какъ достигнуть сего, по краткости 
учебнаго времени и обширности предмета, невозможно, то дм буду- 
щаго сельскаго священника прежде всего необходимо и обязательно 
усвоить, какъ слѣдуетъ, смыслъ церковно-славянскаго те кста , 
a затѣмъ уже по мѣрѣ возможности искать знанія другихъ тек· 
стовъ, и ни въ какомъ случаѣ нельзя поставлять первою и главною 
заботою — усвоеніе смысла Св. Писанія по русскому переводу, 
отодвигая на второй планъ изученіе славянскаго текста. Нельзя же 
въ самомъ дѣлѣ допустить, чтобы какой-нибудь священникъ сталъ 
объяснять своимъ прихожанамъ, напримѣръ, пророческія слова, чи- 
таемыя на великомъ повечеріи: разумѣйте языцы и покоряй
теся, яко съ нами Богъ (Ис. 8, 9—10), применительно къ рус
скому переводу ихъ такъ: „враждуйте, народы, но трепещите, Емма- 
нуилъ*. Можно быть увѣреннымъ, что такое толкованіе будетъ по 
меньшей мѣрѣ безполезнымъ, потому-что для большинства—славян- 
скій текстъ, слышимый въ церкви, единственно авторитетный, болѣе 
другихъ дорогой и близкій сердцу, а потому и толкование, лишь 
только основанное на этомъ текстѣ, истинно полезно и умѣстно.

Такимъ образомъ и преимущество авторитета церковно-славян
скаго текста предъ русскимъ и практическая польза побуждают» 
къ тому, чтобы въ основѣ толкованія Св. Писанія въ духов
ныхъ семинаргяхъ лежалъ текстъ  церковно-славянскгй, а 
русскій служилъ лишь только пособгемъ къ нему въ той мѣрѣ 
и въ тѣхъ случаяхъ, въ какой и гдѣ онъ действительно можетъ 
служить таковымъ пособіемъ. Вотъ какія правила на этотъ случай 
указаны Митроподитомъ Филаретомъ:

а) „Если какое место Ветхаго Завѣта богодухновенными Пи
сателями Новаго Завета приведено по тексту греческому (а такихъ 
мѣстъ громадное большинство): въ семъ случаѣ очевидно надлежитъ 
держаться греческаго текста предпочтительно предъ еврейскимъ: по
тому-что богодухновенные Писатели не могли погрешить въ выборе 
истиннаго текста“ .

б) „Если какое место Ветхаго Завета богодухновенными Пи
сателями Новаго Завета приводится по еврейскому (такихъ месть 
всего 3—4), а не по греческому тексту: очевидно надлежитъ сле
довать симъ непогрѣшительнымъ свидетелямъ“ .

в) „Если кто изъ Св. Отцовъ толковали какое-либо мѣсто 
Ветхаго Завѣта по еврейскому тексту: справедливо и безопасно 
послѣдовать сему руководству“ .

Всѣ эти правила ближайшимъ образомъ опредѣляютъ взаимное 
отношеніе текстовъ еврейскаго и греческаго 70-ти. Но вмѣстѣ съ 
темъ ими определяется и взаимоотношеніе текстовъ церковно-сла-
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вянскаго и русскаго. Самъ авторъ этихъ правилъ говоритъ ^д ую 
щее: „такъ какъ переводъ славянскій слѣдуетъ въ Ветхомъ Завѣтѣ 
тексту 70-ти толковниковъ, то сказанное о достоинствѣ семидесяти 
большею частію относится и къ славянскому тексту*.

Указавъ такія правила, преосвященный Филаретъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ выразилъ пожеланіе:

а) „чтобы при преподаваніи ученія въ духовныхъ училищахъ 
свидѣтельства Св. Писанія приводились съ точностію по существую
щему славянскому тексту“ ;

б) „если текстъ славявскій требуетъ изъясненія: то чтобы оно 
слѣдовало за текстомъ, буквально приведеннымъ“ .

в) чтобы „эти два правила постоянно соблюдались и учени
ками, когда они даютъ отчетъ въ принятыхъ урокахъ“ ;

г) чтобы „въ церковныхъ поученіяхъ тексты Св. Писанія также 
приводились по существующему славянскому переводу. Такое при
ведете можетъ сопровождаться изложеніемъ текста на русскомъ на- 
рѣчіи, если то нужно по свойству текста, или по степени образо- 
ванія слушателей“ ;

и д) чтобы „преимущественно по существующему славянскому 
переводу приводились тексты Св. Писанія и въ другихъ сочине- 
ніяхъ, поколику темнота славянскихъ выраженій не требуетъ замѣ- 
нить оныя болѣе ясными, соглашенными еъ греческимъ или еврей- 
скимъ текстомъ и съ толкованіями святыхъ отцовъ“ . Но и въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ, по совѣту преосвященнаго Филарета, слѣдуетъ 
всегда имѣть въ виду, что иногда ясное можетъ быть ложно, а не
ясное истинно, и поэтому, встрѣчая какую-либо неясность въ сла
вянской Библіи, не слѣдуетъ бросаться безъ разбора на ясный пе
реводъ, потому-что онъ можетъ быть догадочный и погрѣшительный. 
Ибо какая польза отъ ясной, но ложной мысли?

Вышеизложенное достаточно ясно говоритъ въ пользу того, что 
изъясненіе ветхозавѣтнаго Свящ. Писангя въ духовныхъ 
семинаріяхъ слѣдуетъ вести по церковно - славянскому 
те ксту , пользуясь русскимъ переводомъ лишь только какъ 
пособгемъ. И мы не сомнѣваемся, въ томъ что многіе изъ препо
давателей, по мѣрѣ своихъ силъ, дѣлаютъ попытки къ уясненію 
именно славянскаго текста, а не русскаго. Но всѣ такія попытки 
дѣлаются весьма робко и нерѣшительно и, разумѣется, не безъ опш- 
бокъ. Робость и нерѣшительность происходятъ отъ того, что всѣ 
объясненія собственно славянскаго текста не имѣютъ высшей санк- 
ціи: ибо всѣ существующая учебныя руководства и пособія по Св. 
Писанію, введенныя въ употреблевіе въ духовныхъ семинаріяхъ, со
ставлены примѣнительно къ русскому (а не церковно-славянскому 
тексту). Поэтому всякій случайный посѣтитель уроковъ Св. Писанія 
или экзаменовъ по этому предмету, выслушавъ объясненіе какого-
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либо мѣста, несогласное съ русскимъ переводомъ послѣдняго, въ 
правѣ спросить преподавателя: »на чемъ основано такое толкованіе? 
можно ли принять его, какъ истинное, когда оно видимо расходится 
съ русскою Библіею, изданною по благословенію Св. Синода, и съ 
учебными пособіями и руководствами, одобренными Учебнымъ Ко- 
митетомъ?“ Нужно имѣть много мужества и слишкомъ хорошо вла- 
дѣть своимъ предметомъ, чтобы безбоязненно встрѣтить такіе во
просы и умѣть дать отвѣтъ на нихъ. Но всего хуже въ этомъ 
случаѣ то, что всѣ попытки семинарскихъ преподавателей, направ- 
леяныя къ уясненію собственно славянскаго текста, при такихъ 
условіяхъ, остаются разрозненными: что и какъ сдѣлано однимъ, о 
томъ ничего не знаетъ другой, и поэтому всякій разъ каждый дол
женъ начинать работу съ начала и на свой собственный страхъ, 
при чемъ ошибки, промахи и недосмотры, сдѣланные однимъ, легко 
могутъ быть повторяемы другимъ и въ свою очередь имѣютъ остаться 
никѣмъ незамѣченными и неисправленными. Лучпгамъ исходомъ изъ 
этого положенія является то, чтобы путемъ печати всѣ такія тол- 
кованія дѣлались общимъ достояніемъ, чтобы при этомъ промахи, 
недосмотры и ошибки одного могли быть замѣчены и исправлены 
другими.

Въ этихъ видахъ мы и рѣшаемся свой скромный и безъ со- 
мнѣнія далеко несовершенный трудъ чрезъ напечатаніе предоставить 
свободному обсужденію всѣхъ, кто интересуется эрмъ дѣломъ и 
близко стоить къ нему. При этомъ мы утѣшаемся надеждою на то, 
что наши читатели не преминуть о всѣхъ по крайней мѣрѣ болѣе 
крупныхъ недостаткахъ и промахахь нашего труда любезно ука
зать намъ, и что благодаря такимъ указаніямъ людей, болѣе насъ 
опытныхъ, мы получимъ возможность впослѣдствіи улучшить свой 
трудъ.
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I. Понятіе о лророшъ вообще и пророчествахъ.
Слово пророкъ (греч. προφήτης, отъ тсро—  предъ, прежде, на- 

передъ; за, вмѣсто и φημϊ—говорю) означаетъ:
а) человѣка говорящаго за иди вмѣсто кого нибудь, передаю - 

щаго мысли другого. Въ такомъ значенін называется пророкомъ 
Ааронъ, братъ Моисея: се дахъ т я  (Моисея) бога Фараону, а 
Ааронъ братъ твой будетъ твой пророкъ (Исх. 7, 1);

б) человѣка, предсказывающаго будущее. Въ такомъ значеніи 
названіе это употреблено пр. Іереміею въ слѣдующихъ словахъ: про- 
роцы, бывшіи прежде мене и прежде васъ отъ вп>ка, про- 
рекоша (предрекли) на многи земли и на царства велика о 
р а ти  и о погубленіи и о гладѣ: пророкъ прорекгй (предска- 
завшій) миръ, пришедту слову познаютъ пророка, его-же 
посла имъ Господь въ вѣрѣ (Іерем. 28, 8—9). Въ такомъ же 
значеніи названіе пророкъ встрѣчаемъ и въ Новомъ Завѣтѣ: ecu 
пророцы отъ Самуила и иже по сихъ, елицы глаголаша, 
такожде предвозвѣстиша дни сія (Дѣян. 3, 24),

и наконедъ в) въ соотвѣтствіе еврейскому названію (nabi отъ 
глагола— источать, изливаться, вести одушевленную или вдохно
венную рѣчь) означаетъ человѣка, исполненнаго вдохновенія, гово
рящаго или поющаго по вдохновенію *), короче—вдохновеннаго пѣсно- 
пѣвца, а по тѣсной связи пѣнія съ музыкой и музыканта. Въ этомъ 
значеніи въ кнпгахъ царствъ названы сыны или ученики пророческіе 
npOpOKdMU прорицающими (προφηταί προφητεύοντες): егда вни-

г) А отсюда по противоиоложенію (κατ’ άντιφρασιν) наименованіе пророкъ 
означаетъ также человѣка неистовствую щаго, изступленнаго Въ такомъ значеніи 
называются пророками служители Ваала и Астартьт (3 Цар. 18, 28 — 29) и вообще 
такъ называемые ложные пророки (Іерем 23, 21). Въ этомъ же, конечно, смысіѣ  
сказано и о царѣ Саулѣ. напсідаше дух ъ лукавый на Саула и проріщаше по
среди дому своего (1 Царств 18, 10).
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дегии тамо (говорить пр. Самуилъ Саулу) во градъ, срящеши 
ликъ пророковъ, исходящихъ отъ Вами и предъ ними сви- 
рѣли, и тимпаны, и сопѣли и гусли, и т ги  прорицающіи 
(1 Цар. 10, 5).

Соединяя воѣ эти значенія вмѣстѣ Св. Отцы даютъ такое по
нятие о пророкѣ: „пророкъ есть истолкователь воли Божіей“ (Св. 
Іоаннъ Злат.) или „изрекатель словъ Божіихъ людямъ, которые слу
шать непосредственно самого Бога не могутъ иди недостойны* (бл. 
Августинъ).

* Въ этомъ понятіи действительно совмѣщаются всѣ указанныя 
значенія слова пророкъ:

а) Выступая на служеніе въ качествѣ истолкователей воли Бо- 
жіей (по I. Златоусту) или изрекателей словесъ Божіихъ (по Авгу
стину), а по выраженію самого Св. Писанія—въ качествѣ вѣстни- 
ковъ Господнихъ (Агг. 1, 13), пророки являются не сами по себѣ, 
но избираются (Іерем. 1, 5; Амос. 2, 11; 7, 14) или посылаются 
(Іерем. 7, 25: 26, 5; 35, 15; 44, 4; Іезек. 2, 3) Богомъ и гово
рятъ не отъ себя и не свое, а отъ имени Божія (Второз. 18, 18; 
Даніил. 9, 6), по вдохвовенію отъ Св. Духа (Числ. 11, 25; 1 Царств.
10, 10; Іезек. 11, 5; 2 Петр. 1, 21) и только то, что Богъ вла- 
гаетъ въ уста ихъ (Числ. 22, 38; 23, 5; 24, 13; Ис. 51, 16; 
Іерем. 1, 9; 5, 14; 36, 4: 2 Царств. 23, 2).

б) Чтобы быть такими провозвѣстниками и истолкователями 
воли Божіей, для этого пророки должны были стоять въ нѣкоторомъ 
близкомъ общеніи съ Богомъ и знать Его Божественныя намѣренія 
и планы. И действительно, изъ Св. Писанія видно, что Богъ бесѣ- 
довалъ съ ними, какъ съ друзьями ‘) своими (Исх. 33, 11; Ис. 6,
8—13, Іерем. 1, 4—10; Іезек. 2, 3—10), и открывалъ имъ Свои 
Божественные планы и намѣренія (Амос. 3, 7; Быт. 18,17). Воз- 
вѣщая людямъ эти будущія тайны, пророки являются предсказы
вающими будущее, почему и называются видящими, провидящими 
(1 Пар. 9, 22; 29, 29; 2 Пар. 33,18) и прозорливцами (1 Царств. 
9, 9; 2 Цар. 24, 11).

в) А такъ какъ пророки говорили по вдохновенію отъ Св. Духа 
(см. выше) и при томъ часто выражали откровенія Божіи въ высо- 
кихъ поэтическихъ образахъ, а иногда сопровождали свои вдохно- 
венныя рѣчи игрою на музыкальныхъ инструментахъ (1 Царств. 16, 
23; 18, 10), то они являлись по истинѣ вдохновенными пѣвцами и 
музыкантами. Таковымъ по преимуществу можно назвать царя и про
рока Давида, который быть творцомъ благолѣпныхъ псалмовъ (2 Цар.
23, 1) и вмѣстѣ прекраснымъ музыкантомъ (Царств. 16,16—23).

*) Вотъ почему имъ по преимуществу и уевояется въ Св. Гіисаніи наимено- 
ваніе человѣка Божія (Второз. 33, 1, 1 Царств 2, 27; 9, 6; 3 Царств. 12, 22; 13. 1, 
17, 23; 4  Царств. 1, 9 —  10; 4, 7: 13, 19).
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Кромѣ Давида и нѣкоторые другіе пророки составили немало псал- 
мовъ и другихъ священныхъ пѣснопѣній J).

Но такъ какъ въ Св. Писаніи именемъ пророка называются 
иногда и такіе люди, которые говорили и дѣйствовали не по вну- 
шенію отъ Бога, слѣдовательно не были истолкователями воли Божіей, 
а только выдавали себя таковыми (Седекія и др. — 3 Царств. 22, 
10—12; 2 Дар. 18, 9—11; Ананія,-—Іерем. 28, 1; пророки іеру- 
салимекіе.—Іерем. 23, 14, ср. 2, 8; 5, 31: 14, 13; пророки из
раильские.—Іерем. 23,13; пророки вааловы и астартины,—3 Царств.
18, 19; Ахавъ и Седекія.—Іерем. 29, 21; Варіиусъ и др. во дни 
апостоловъ, — Дѣян. 13, 6; Іоан. 4, 1; Апок. 2, 20), съ другой 
стороны такіе люди, которые несомнѣнно получали откровенія отъ 
Бога, не называются этимъ именемъ (напр. Лаванъ,—Быт. 31, 24; 
Авимелехъ—Быт. 20, 3—4; Фараонъ,—Быт. 12, 17; 41, 1—7; 
Іосифъ, — Быт. 37, δ — 10; Навуходоносоръ, — Дан. 2, 1 — 3, и 
друг.),—то указанное понятіе о пророкахъ слѣдуетъ точнѣе выра
зить такъ: „пророки суть истинные непритворные истолкователи воли 
Божіей или чрезвычайные учители, избираемые и посылаемые на это 
служеніе Самимъ Богомъ и притомъ не всегда, а лишь по требо- 
ванію особенныхъ, исключительныхъ обстоятельствъ и по усмотрѣнію 
Божію“ .

На основаніи такого понятія о пророкахъ, пророчествами назы
ваются откровенія, получаемыя пророками отъ Бога, по требованію 
особенныхъ исключительныхъ обстоятельствъ, и передаваемыя ими 
людямъ, подъ руководствомъ Св. Духа, или устно для наученія со- 
временниковъ или письменно для наставленія всѣхъ людей и на всѣ 
времена. Въ послѣднемъ смыслѣ нророчеотвомъ въ обширномъ зна- 
ченіи этого слова можно назвать всю совокупность священныхъ 
книгъ, содержащихъ въ себѣ откровенія воли Божіей, сообщенный 
отъ Бога священнымъ писателямъ и этими послѣдними, подъ руко
водствомъ Духа Святаго, преданный письмени.

2. Ц ш  пророческаго служвнія.
Цѣль пророческаго служены указана самимъ Богомъ въ слѣ- 

дующихъ словахъ: сыне человѣчъ, страж а дахъ т я  дому из- 
раилеву, да слышиши слово отъ устъ Моихъ и воспретиши 
имъ отъ Мене или проповѣси имъ отъ Мене (Іезекіил. 3, 17; 
33, 7). Это значитъ, что пророки, подобно стражамъ, которыхъ въ 
старину ставили на городскихъ башняхъ, чтобы они предупреждали

1) Такъ, пр Моисей составилъ ис. 89-й, Асафъ, называемый прозорливцемъ 
(2  Пар. 29, 30), составилъ 12 псалмов ь, нѣсколько псалмовъ по свидѣтельству над- 
писаній принадлежать прр. Іереміи, Аггею и Захаріи Крочѣ того пр. Іеремія со
ставилъ высоковдохновенную пѣснь „Плачъ“.
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гражданъ объ опасностяхъ со стороны враговъ (Іезек. 32, 2—7), 
имѣли своею цѣлію словомъ вразумленія предохранять народъ Божій 
отъ тѣхъ опасностей, какимъ онъ подвергалъ себя, уклоняясь отъ 
пути жизни, пачертаннаго въ законѣ Божіемъ (Іезек. 33, 7—20). 
Сообразно съ зтимъ пророки: или а) раскрывали и разъясняли лю
дямъ волю Божію, открытую въ закоиѣ; учили истинному богопоч- 
тенію (Ис. 1, 10—14; 5, 3—10; 66,1—3) и наставляли въ добро
детели (Ис. 1 ,15—20; Мих. 6, 6—8; Осіи 6, 6; Захар. 7, 9—10), 
или б) обличали отступления отъ закона, т. е. пороки и заблужденія 
человѣческія (Ис. 1, 21—23; 5, 1—24; 58, 1) и призывала къ 
покаянію и исправленію (4 Царств. 17, 13; Ис. 1, 16—18; Осіи
14, 2—3), возвѣщая при этомъ судъ и наказаніе нераскаяннымъ 
грѣшникамъ (3 Царств. 143 7—16; 21,18—26; Іерем. 7, 8—15; 
Іезекіил. 6, 3—14; Осіи 4 ,1—14) и спасеніе и помилованіе обращаю
щимся и раскаивающимся (Ис. 1, 16—18; 55, 6—9; Іерем. 3,12).

А такъ какъ цѣль самаго закона состояла въ приготовлении 
людей къ принятію Мессіи (Галат. 3, 24; законъ п ѣ с т у т  намъ 
быть во Христа), то пророки, раскрывая и разъясняя людямъ 
духъ и смыслъ закона, главною своею дѣлію имѣли уяснять и ожи
вить въ сознаніи народа обѣтованія о Мессіи, которыя при упадаѣ 
благочестія и среди смутныхъ гражданскихъ обстоятельствъ могли 
затмѣваться и забываться.

3. Общее содержаніѳ пророческихъ книгъ.
Пророческими книгами Ветхаго завѣта въ обширномъ смыслѣ 

называются въ Св. Писаніи всѣ каноническія книги Ветхаго завѣта, 
за исключеніемъ пятокнижія Моисеева, какъ это видно изъ слѣдую- 
щихъ словъ: аще Моисея и пророковъ не послушаютъ и аще 
к т о  отъ мертвыхъ воскреснетъ не имутъ вѣры (Лук. 16, 31) 
и еще: въ сгю обою заповѣдгю весь законъ (т. е. пять книгъ 
Моисея) и пророцы висятъ (Мѳ. 22, 40), а также: ecu пророцы 
и законъ до Іоанна прорекота (Мѳ, 11, 13). Въ тѣсномъ же 
смыслѣ пророческими книгами называются только книги пророковъ: 
Исаіи, Іереміи, Іезекіиля и Даніила и 12-ти малыхъ пророковъ. Эти 
собственно такъ называемый пророческія книги состоять главнымъ 
образомъ изъ рѣчей или проповѣдей, въ разное время произнесен- 
ныхъ лично самими пророками, a затѣмъ по внушенію Св. Духа 
ими же самими или подъ ихъ руководствомъ ближайшими ихъ уче
никами преданныхъ иисьмени и впослѣдствіи собранныхъ въ отдель
ный книги. Кромѣ рѣчей или проповѣдей въ этихъ книгахъ имѣются 
описанія видѣній и дѣйствій пророческихъ, а также описаніе нѣко- 
торыхъ историческихъ событій. Общимъ содержаніемъ пророческихъ 
рѣчей или проповѣдей служить: изображеніе современнаго пророкамъ
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религіозно-нравственнаго состоянія народа Божія и частію другихъ 
народовъ; обличеніе господствующихъ пороковъ и особенно разныхъ 
видовъ идолослуженія и суевѣрій; призывъ къ покаянію и испра- 
вленію; угроза наказаніемъ въ случаѣ непослушанія и обѣщаніе по- 
милованія въ случаѣ исправления; уясненіе исторической судьбы на
рода еврейскаго въ прошедшемъ и славнаго назначенія его въ бу
дущему равно также и судьбы другихъ народовъ и царствъ, осо
бенно тѣхъ, которые въ разное время приходили въ политичеокія 
соотношенія съ евреями.

4, Главный лрѳдмѳтъ пророчествъ.
Но при веемъ (указанномъ выше) разнообразии содержания нро- 

роческихъ рѣчей, главный предметъ ихъ составляютъ обѣтованный 
Меесія, Господь нашъ Іисусъ Христосъ и судьбы Его церкви. Про
роки съ полною ясностью предсказали всѣ главныя обстоятельства 
земной жизни Іисуса Христа. Такъ, они предвозвѣстилг 1) рожде- 
ніе Его отъ еѣмени Давида (Іерем. 23, 5—6 ср. Mo. 1 ,1  и Іоан. 
7, 42) и именно отъ Дѣвы (Ис. 7, 14; ср. Мѳ. 1. 23); 2) время 
(Дан. 9, 24 — 25) и мѣсто Его рожденія (Мих. 5, 2 ср. Мѳ. 2. 
4—6: Лук. 2, 11; Іоан. 7, 42); 3) наименованіе Его Еммануиломъ 
(0с. 7, 14 ср. Мѳ. 1, 21—23); 4} бѣгство его въ Египетъ и воз- 
вращеніе оттуда (Осіи 11, 1, ср. Мѳ. 2, 15); 5) избіеніе съ цѣлію 
погубленія Его Виѳлеемскихъ младенцевъ (Іерем. 31, 15 ср. Мѳ. 2, 
16 — 18); 6) явленіе въ мірѣ Предтеча Его Іоанна Крестителя 
(Не. 40, 3; Малах. 3, 1; 4, 5 ср. Mo. 3, 1—3; 11,10: Мрк. 1,
2—4; Лук. 3, 3—6; 7, 27; Іоанн. 1, 23); 7) начало Его обще- 
ственнаго служенія въ Галилеѣ (Ис. 9, 1 ср. Мѳ. 4, 12—17);
8) помазаніе Его отъ Святаго Духа (Ис. 11, 2; 42, 1—4; 61,1—3; 
Дан. 9, 24 ср. Me. 3, 16; Мрк. 1, 10; Лук. 3, 22; 4, 18—22);
9) многочисленныя чудеса Его (Ис. 35, 3—6 ср. Мѳ. 8, 16—17; 
11, 4—5); 10) кротость и смиреніе Его (Ис. 42, 2— 4 ср. Мѳ.
11, 29; 12, 16—21; Лук. 22, 27); 11) униженное состояніе Его 
(Ис. 52, 14 — 15; 53, 2 — 4 ср. Лук. 9, 58; Филипп. 2, 7); 
12) торжественный входъ Его въ-Іерусалимъ на вольныя страданія 
(Захар. 9, 9 ср. Mo. 21, 4—9; Іоан. 12, 12—16); 13) вольныя 
страданія Его и смерть (Ис. 53, 4—8, 12; 63, 1—6; Даніил. 9, 
26); 14) преданіе Его за тридцать сребренниковъ, и пріобрѣтеніе 
за эти деньги поля горшечниковъ (Зах. 11, 12—13; ср. Мѳ. 26, 
14—16; 27, 6—10); 15) прободеніе Его ребра (Зах. 12,10 ср. Іоанн. 
19, 34, 37); 16) трехдневное воскресеніе Его (Іоны 2, 1 ср. Мѳ.
12, 39—40); 17) основаніе Имъ церкви (Ис. 28,16 ср. Мѳ. 21, 42: 
Дѣян. 4, 10—11); 18) проевѣщеніе свѣтомъ Его ученія всѣхъ на
родовъ (Ис. 42, 6; 49, 6; 60, 3 ср. Лук. 2, 32; Дѣян. 13, 47);
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в наконецъ 19) вѣчность основаннаго имъ благодатнаго царства (Ис. 
9, 6—7; Даніил. 7, 14 ср. Лук. 1, 32-33; Мѳ. 16, 18; 28, 20).

5. Число пророковъ-писателой и перечислено напнсанныхъ ими книгъ,
Всѣхъ ветхозавѣтныхъ пророковъ можно раздѣлить на два 

класса: къ первому относятся тѣ, пророчества которыхъ остались 
незаписанными, ко второму тѣ, пророчества которыхъ записаны и 
заключены въ особыя книги. Пророковъ, оставившихъ намъ книги 
своихъ пророчествъ, обыкновенно считается шестнадцать: четыре изъ 
нихъ: Исаія, Іеремія, Іезекіиль и Даніилъ называются великими, по 
причинѣ объема оставленныхъ ими книгъ, a прочіе двѣнадцать: Ооія, 
Іоиль, Амосъ, Авдій, Іона, Михей, Наумъ, Аввакумъ, Софонія, Аггей, 
Захарія и Малахія называются малыми по той причинѣ, что книги 
ихъ пророчествъ по сравненію съ книгами первыхъ четырехъ имѣютъ 
очень малый объемъ. По числу пророковъ-писателей, и книгъ про
роческихъ въ канонѣ православной церкви считается шестнадцать: 
книги пр. Исаіи, Іереміи, Іезекіиля, Даніила и 12-ть книгъ малыхъ 
пророковъ. Въ еврейской же библіи пророческихъ книгъ считается 
только четыре: Исаіи, Іереміи, Іезехіиля, и двѣяадцати малыхъ, книги 
которыхъ соединяются въ одну книгу !) (in unum — volumen), 
вѣроятно по причинѣ незначительнаго ихъ объема, а книга пр. Да- 
ніила относится къ разряду книгъ, называемыхъ агіографами.

Примѣчанге. Въ число пророческихъ книгъ не включаются 
имѣющіяся въ составѣ Библіи книги: Плачъ Іереміевъ, посланіе Іери- 
міино и книга прор. Варуха, такъ какъ всѣ они разсматриваются 
какъ прибавленіе къ книгЪ пр. Іереміи, притомъ же посланіе Іере- 
міино и книга пр. Варуха не признаются каноническими.

6, Библейсній и хронологическій порядокъ пророческихъ книгъ.
Въ нашей славянской (и русской) Библіи пророческія книги рас

положены не въ хронологическомъ порядкѣ и не такъ. какъ въ биб- 
ліяхъ: еврейской и греческой 2). Прежде другихъ поставлены обшир- 
нѣйшія по объему книги великихъ пророковъ: Исаіи, Іереміи (съ приба- 
вленіями), Іезекіиля и Даніила и одного изъ малыхъ—Осіи. Въ рас- 
предѣленіи же остальныхъ нѣтъ строгаго хронологическаго порядка,

х) На это имеется указааіе въ кн. Дѣянш, гдѣ приводятся слова изъ кн. пр. 
Амоса и говорится, что это написано въ книгѣ не пророка, а пророковъ (Дѣян. 7, 
42 — 43 ср. Амос. 5, 25 — 27).

2) Въ еврейской библш первое мѣсто занимаетъ книга пр Іереміи, потомъ 
слѣдовали книги* Іезекіиля, Исаіи и двѣнадцати. Впрочемъ, Мазореты нисколько 
измѣнили зтотъ порядокъ, поставивъ книгу пророка Исаіи прежде книги пр. Іере- 
міи. Въ греческой библіи по Александрійскому кодексу, первое мѣсто занимаютъ 
12-ть малыхъ пророковъ.
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замѣтяо только, что книги пророковъ ассирійскаго періода, именно: 
Амоса, Михея и Наума поставлены раньше книгъ иророковъ вави
лонскаго періода — Аввакума и Софоніи, а эти посдѣднія стоятъ 
раньше книгъ пророковъ, живгаихъ послѣ плѣна вавилонскаго: Аггея, 
Захаріи и Малахіи. Книга пр. Іоны, очевидно, стоитъ невъхроно- 
логическомъ порядкѣ: относительно же книгъ пророковъ: Іоиля и 
Авдія нельзя сказать ничего достовѣрнаго, за неимѣніемъ свѣдѣній
о времени жизни этихъ пророковъ.

Точный хронологическій порядокъ пророческихъ книгъ, за не- 
имѣніемъ данныхъ, установить невозможно. По времени, прежде дру
гихъ пророковъ-писателей началъ свое служеніе пр. Іона, современ- 
никъ Іеровоама 2-го, царя Израильскаго, а можетъ быть даже отца 
Іеровоамова — Іоаса, какъ можно догадываться объ этомъ на томъ 
основаніи, что при Іеровоамѣ 2-мъ, послѣдовало уже исполненіе про
рочества Іоны о возстановленіи древнихъ предѣловъ царства Из
раильскаго (4 Царет. 14, 25). За нимъ слѣдуютъ почти современ
ные между собою пророки: Исаія, Осія, Іоиль (вѣроятно), Амосъ, 
Михей и Наумъ, проходившіе свое служеніе при Озіи, Іоаѳамѣ, 
Ахазѣ и Езекіи, царяхъ Іудейскихъ. Далѣе слѣдуетъ Аввакумъ, со- 
временникъ (вѣроятно) Манассіи, потомъ —Іеремія, Авдій (вѣроятно) 
и Софонія, начинавшіе свое служеніе при Іосіи, Даніилъ и Іезекіиль, 
проходившіе свое служеніе въ плѣну, и наконецъ Аггей, Захарія и 
Малахія, жившіе послѣ плѣна вавилонскаго.

7. Указаніѳ разныхъ состояній, въ которыхъ пророки получали откро
вение отъ Бога, и различныхъ способовъ, чрезъ которые они принимали 

откровеніе и сообщали народамъ.

а) Состоянія, въ которыхъ пророки получали 
откровеніе отъ Бога.

Состояніе пророческаго вдохновенія: 1) не было постоянно при- 
оущимъ пророкамъ и, какъ зависящее всецѣло отъ воздѣйствія бла
годати Божіей, 2) не могло быть вызываемо силою или искусствомъ 
человѣка, и 3) никакія внѣшнія условія не могли задержать его 
проявленія:

1) »Духъ прозрѣнія, говоритъ Св. Григорій Двоесловъ (Dialog- 
lib. 11, cap. 21), не постоянно освѣщаетъ умы пророковъ*. Это 
подтверждается и свидѣтельствомъ Ов. Писанія. Такъ, пр. Наѳанъ, 
спрошенный Давидомъ о томъ: слѣдуетъ-ли ему, Давиду строить 
храмъ Богу въ Іерусалимѣ?—сначала, пока не получилъ откровенія 
объ этомъ отъ Бога, далъ отвѣтъ утвердительный, а потомъ, полу- 
чивъ пророческое озареніе, отвѣчалъ отрицательно (2 Дар. 7, 3—17).
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Такъ, пр. Елисей при видѣ плачущей Саманитянки не прежде узналъ 
причину ея плача,'какъ получилъ объ этомъ откровеніе отъ Бога 
(4 Дар. 4, 27).

2) Отсюда уже отчасти видно, что пророческое вдохновеніе не 
можетъ быть вызываемо силою или искусствомъ человѣка. Но съ 
полною ясностію это видно изъ Св. Писанія. Св. ап. Петръ такъ 
говоритъ объ этомъ: сіе прежде вѣдугце, яко всяко пророче
ство книжное по своему сказанію не бываешь, ни бо во
лею бысть когда человѣкомъ пророчество, но отъ Святаго 
Духа просвѣщаеми глаголаша святги Божги человѣцы 
(2 Петр. 1, 20—21).

Еакъ состояніе пророческаго вдохновенія не зависитъ отъ чело- 
вѣка, такъ равно и самый предметъ откровенія: въ соетояаіи проро
ческаго вдохновенія или озаренія пророки говорятъ и дѣйствуютъ 
только то, что внушаетъ имъ Св. Духъ. Это вполнѣ ясно видно на 
примѣрѣ пр. Валаама (Числ. 22, 20; 35, 38; 23, 6—8, 12).

3) Что проявленіе пророческаго вдохновевія не можетъ быть 
ничѣмъ задержано, объ этомъ засвидѣтельствовалъ пророкъ Іеремія, 
который самъ говоритъ о себѣ, что подъ вліяніемъ притѣсненій и 
оскорбленій за пророческое слово онъ рѣшился не говорить болѣе 
отъ имени Божія, т. е. не пророчествовать, но не въ силахъ былъ 
исполнить эту рѣшимость. И  рекохъ: не воспомяну имени Гос
подня, ниже возглаголю ктом у во имя Его. И  бысть въ 
сердцы моемъ яко огнь горящь, палящь, въ костехъ моихъ, 
и разслабѣхъ отвсюду и не могу носити (Іерем. 20, 9), — 
такъ говоритъ пророкъ о себѣ.

А такъ какъ пророческое вдохновеніе или озареніе не зави
сло ни отъ какихъ внѣшнихъ уеловій, то пророки получали это 
озареніе и въ бодрственномъ состояніи (Даніил. 8, 1; Іезак. 37, 
1—2) и въ сновидѣніяхъ (Даніил. 7, 1—7j, и на евободѣ и въ 
узахъ темницы (Іерем. 33, 1), во время трапезы (3 Цар. 13,10), 
при постороннихъ лицахъ (Іезек. 8, 1) и въ уединеніи среди поля 
(Іезек. 37, 1) и въ домѣ горшечника (Іерем. 18, 1).

б) Способы, чрезъ которые пророки принимали 
откровеніе отъ Бога.

Что касается способовъ получения пророками откровеній, то глав
ные изъ нихъ указаны въ словахъ самого Бога, сказанныхъ Аарону и 
Маріами: аще будетъ въ васъ пророкъ Господень въ вид*ьніи 
ему познаюся и во снѣ возглаголю ему, но не такъ, какъ рабу 
Моему Моисею: усты  ко устомъ возглаголю ему (Моисею) явѣ, 
и не гадангемъ (Числ. 12, 6—8). Здѣсь ясно указаны три спо
соба сообщения пророкамъ воли Божіей или иначе—получения про-
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роками откровеній отъ Бога: а) посредствомъ видѣній въ бодрствен- 
номъ состояніи, б) посредствомъ сновидѣній или видѣній во время 
сна я в) посредствомъ устной передачи чрезъ слово.

1) Примѣрами перваго способа могутъ служить: видѣніе пр. 
Исаіею Господа, сѣдящаго на выоокомъ престолѣ (Ис. 6, 1—4), 
видѣніе пр. Іезекіилемъ сіавы Господней (Іезек. 1 гл.) и поля усѣян- 
наго костями человѣческими (Іезек. 37, 1—12), видѣніе пр. Іере- 
міею жезла орѣховаго и котла (Іерем. 1, 11—14) и двухъ кошницъ, 
наполненеыхъ смоквами (Іерем. 24, 1—10), видѣніе пр. Захаріею 
серпа летящаго (Захар. 5, 1 — 3), видѣніе пр. Даніиломъ на рѣкѣ 
Увадѣ овна и козла (Дан. 8, 2—7). Всѣ эти видѣнія, какъ таин- 
ственныя (загадочныя) по своему содержанію, обыкновенно сопро
вождались поясненіемъ чрезъ слово (третій способъ).

Ясно представить себѣ душевное еоотояніе пророковъ во время 
этихъ видѣній невозможно. Можно только догадываться, что состояние 
это было не совсѣмъ обыкновенным̂  оно было, вѣроятно, подобно тому 
изступленію, или экстазу, въ которомъ Св. ап. Павелъ видѣлъ Гос
пода и слышалъ голосъ Его въ Іерусалимскомъ храмѣ (Дѣян. 22, 
17—18), или иначе—тому духовному восторгу, въ которомъ слышалъ 
голосъ Божій и видѣлъ седмь золотыхъ свѣтильниковъ, Св. ап. Іоаннъ 
Богословъ (Апок. 1, 10—12). 8то экстатическое состояніе или со- 
стояніе духовнаго восторга пр. Іеремія уподобляетъ состоянію опья- 
ненія: быхъ яко мужъ піянъ, говорить онъ о себѣ, и яко чело- 
впкъ, егоже одолѣ вино, отъ лица Господня и отъ лица 
благолппія славы его (Іерем. 23, 9).

Пророческій восторгъ нужно, однако, отличать отъ того экстаза 
или изступленія, въ которомъ бывали языческіе прорицатели или га
датели. „Пророки не были подобно языческимъ прорицателямъ, гово
рить Св. Іоаннъ Златоустъ. У тѣхъ, когда злой духъ овладѣвалъ 
ихъ душею, то ослѣплялъ ихъ умъ и помрачалъ ихъ мысли, и они 
произносили все такъ, что умъ ихъ нисколько не понималъ произ- 
носимаго, какъ бездушная флейта издавали они звуки“ (Бесѣд. на 
пс. 44), а „пророкъ не таковъ: онъ говорить все съ трезвою душею 
и здоровымъ разсудкомъ, зная или ясно понимая, что онъ говорить; 
такъ различай пророка и гадателя еще прежде, нежели исполнится 
предсказываемое имъ“ (Бесѣд. 29 на 1 поел, къ Корийѳ.).

2) Откровеніе воли Божіей въ сновидѣніи было пр. Даніилу, 
который самъ о себѣ разсказываетъ, что въ первый годъ царя ва- 
вилонскаго Валтасара онъ видѣлъ сонь и видѣнія, которыя видѣла 
глава его на ложѣ, и сонъ свой записалъ (Дан. 7, 1—2). Въ этой 
формѣ откровеній Божіихъ, кромѣ пророковъ, удостаивались и многіе 
другіе. Такъ объ Авимелехѣ, царѣ Герарскомъ, говорится: npmde- 
Богъ ко Авимелеху нощію во смъ и рече ему: се тыумираеши 
жены ради сея (Быт. 20, 3). Откровенія воли Божіей чрезъ оно-

ТОЛКОВ. НА ДРОРОЧ. КН. BETX« ЗАВ.
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видѣнія были: патр. Іакову (Быт. 31,11), дядѣ его Лавану (Быт. 31,24), 
Іосифу прекрасному (Быт. 37, 6-т9). царедворцамъ фараоновымъ, 
виночерпію и хлѣбодару (Быт. 40, 5—22), Фараону (Быт. 41,1—7), 
Навуходоносору (Даніил. 2, 1—2; 4, 6—15) ц Іосифу обручнику 
(Мѳ. 1, 20—21).

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ воля Божія была открываема лю
дямъ или чрезъ символическая видѣнія, какъ напримѣръ, пр. Даніилу, 
Іосифу прекрасному, виночерпію и хлѣбодару, Фараону и Навухо
доносору, или чрезъ слово, которое одни слышали отъ Самого Бога, 
какъ напримѣръ Авимелехъ и Лаванъ, другіе — отъ Ангела Божія, 
какъ напримѣръ Іаковъ в Іосифъ обручникъ. Иногда эти символи- 
ческія видѣнія сопровождались поясненіемъ чрезъ слово, которое ви- 
дѣвшіѳ эти видѣнія получали или отъ ангела, какъ напр. пр. Даніилъ 
(Дан. 7, 16), или отъ другихъ людей, какъ напр.—Фараонъ, вино- 
черпій и хлѣбодаръ, которые получили объясненіе своихъ символ и- 
ческихъ сновидѣній отъ Іосифа прекраснаго, а Навуходоносоръ— 
отъ пр. Даніила.

Что всѣ подобныя откровенія чрезъ сонныя видѣнія не были 
простыми сновидѣніями или грезами, это ясно сознавали сами ви- 
дѣвшіе эти видѣнія. Такъ пр. Данішгь самъ свидѣтельствуетъ о себѣ, 
что когда онъ увидѣлъ во снѣ четырехъ необычайныхъ звѣрей, во- 
стрепета духъ мой въ состоянги моемъ, и видпнія главы 
моея смущаху мя (Даніил. 7, 15), a послѣ того, какъ выслу- 
шалъ отъ архангела Гавріила объясненіе этого видѣнія, то надолзѣ 
размытленія моя смущаху мя, и глаголь въ сердцѣ моемъ 
соблюдохъ (Дан. 7, 28). То же самое испыталъ на себѣ и одинъ 
изъ друзей праведнаго Іова Елифазъ, удостоившійся откровенія отъ 
Бога во время сна (Іов. 4, 13—18). Подобное же этому разсказы- 
ваегь пр. Даніилъ и о Навуходоносорѣ, который отъ крайняго сму- 
щевія, въ какое приведенъ былъ сновидѣніемъ, даже забылъ, что 
видѣлъ: соніе видѣ Навуходоносоръ, говоритъ пророкъ, и уж а - 
сеся духъ его, и сонъ его о тступи  отъ него. И  рече царь: 
видѣхъ сонъ и ужасеся духъ мой, еже разум ѣти сонъ 
(Дан. 2, 1—3). Обыкновенный сновидѣнія или грезы не могутъ быть 
причиною такого сильнаго душевнаго потрясенія, это извѣстно каж
дому по собственному опыту; отсюда ясно, что въ указанныхъ слу- 
чаяхъ сонныя видѣнія, по сознанію самихъ видѣвшихъ оныя, были 
чѣмъ-то особеннымъ, а не простыми грезами. Еще яснѣе такое со- 
знаніе выражалось въ томъ, что удостоившіеся такихъ видѣній, по 
минованіи ихъ, уже въ бодрственномъ состояніи, дѣлали то, что имъ 
было внушено во время этихъ видѣній. Такъ Авимелехъ, царь Ге- 
рарскій, которому во снѣ было сказано: отдаждь жену мужу 
и живъ будеши, аще же не отдаси, вѣждь, яко умреши 
ты  и вся твоя, пробудившись отъ сна, возвратилъ Аврааму жену



его Сарру съ богатыми подарками (Быт. 20, 7—16). Подобнымъ 
образомъ поступилъ и Лаванъ. Во спѣ ему было сказано: блюди 
себе, да не когда возглаголеши ко Іакову зла, и на другой 
день Лаванъ, упрекая Іакова за побѣгъ, говоритъ ему: н-ѣнгь рука 
моя можетъ озлобити т я , но Богъ отца  твоего вчера 
рече ко мнѣ, глаголя* блюди себе, да не когда возглаголеши 
ко Іакову зла, и сказавъ такъ, разстался съ нимъ мирно (Быт. 31,
24. 29, 55). Такъ и объ Іосифѣ обручникѣ Евангелистъ Матвей 
повѣствуетъ, что послѣ того, какъ ангелъ извѣстилъ ему во снѣ: 
Іосифе, сыне Давидовъ, не убойся пргяти Маргамь жены 
твоея: рождшеебося въ ней отъ Д уха есть свята, онъ(Іосифъ) 
воставъ отъ сна, сотвори якож е повелѣ ему Ангелъ Гос
подень, и пріятъ  жену свою (Мѳ. 1, 20—24). Кто свои сно- 
видѣнія считаетъ простыми грезами, тотъ, вставъ съ постели, не 
станетъ поступать во всемъ согласно съ ними. Если же мы видимъ, 
что Авимелехъ, Лаванъ и Іосифъ сдѣлали согласно внушенію, какое 
получили во снѣ, то это значитъ, что они имѣли вполнѣ ясныя и 
ощутительныя для себя (хотя и неизвѣстныя для насъ) доказатель
ства того, что бывшія имъ сновидѣнія не суть простая грезы, но 
именно откровенія отъ Бога, тоже, конечно, нужно сказать и о про- 
рокахъ въ отношеніи къ ихъ сновидѣніямъ.

3) Посредствомъ слова воля Божія была открываема пр. Моисею, 
съ которымъ, по свидѣтельству Св. Дисавія, Богъ бесѣдовалъ 
усты  ко устомъ (Числ. 12, 6 — 8), лицемъ къ лицу якоже  
аще бы к т о  возглаголалъ къ своему другу (Исх. 33, 11). 
Голосъ Бога говорящаго слышали и другіе пророки, которые поэтому, 
передавая людямъ свои откровенія, постоянно выражаются такъ: рече 
Господь ко мнѣ, та ко  рече Господь, Господь возглагола, или 
уста  Господа глаголаша сгя. Впрочемъ, по свядѣтельству 
Св. Писанія, Господь говорилъ съ Моисеемъ иначе, чѣмъ съ дру
гими пророками: Не воста кто м у пророкъ во израили якоже  
Моисей, егоже позна Господь лицемъ къ лицу, говорится въ 
заключительныхъ словахъ книги Второзаконія (Второз. 34, 10 ср. 
Числ. 12, 6—8). Различіе это состояло, какъ можно думать, на 
основаніи указаній Св. Писанія, главнымъ образомъ въ томъ, что 
Моисей, разговаривая съ Богомъ, имѣлъ предъ собою какой-нибудь 
видимый образъ Божій, недоступный созерцанію другихъ, между тѣмъ 
какъ другіе пророки слышали голосъ Божій (въ состояніи видѣнія или во 
снѣ), не видя предъ собою никакого образа Божія. Такъ напримѣръ 
пр. Самуилъ слышалъ голосъ Божій, звавшій его, но не видѣдъ Бі 
звавшагоего (1 Царств. 3, 3—10). А чаще всего пророки слыш. 
этотъ голосъ Божій, не совнѣ, какъ звукъ, исходящій отъ кого-нибі іь, 
а внутри себя, какъ голосъ совѣсти, какъ непреодолимое сердечное 
желаніе или стремленіе, вызванное воздѣйствіемъ благодати Бо:
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на душу пророка. Такой именно внутренній голосъ Божій слышалъ 
въ себѣ пр. Іеремія веякій разъ, когда рѣшался во избѣжаніе при- 
тѣсненій и оскорбленій не пророчествовать (Іерем. 20, 9).

в) Способы, чрезъ которые пророки  сообщали 
о т к р о в е н ія  Бож іи  людямъ.

Касательно способа сообщенія пророчествъ людямъ также нужно 
замѣтить, что онъ былъ неодияаковъ. Наиболѣе главными способами 
были олѣдующіе:

1) Самый обыкновенный и наиболѣе употребительный способъ 
сообщенія пророчествъ людямъ состоялъ въ непосредственной 
устной передачѣ откровеній Божіихъ тѣмъ, къ кому они ближай- 
шнмъ образомъ относились. Если откровеніе Божіе относилось ко 
всему народу, то оно провозглашалось пророками во храмѣ я въ 
мѣстахъ народныхъ собраній (Іерем. 7, 2; 26,1—2). Если надле
жало сообщить волю Божію царю, или кому-нибудь изъ начальствую- 
щихъ, или наконецъ частному лицу, то пророки являлись къ нимъ 
въ домъ Іерем. (22, 1; 28, 13; 42, 8—10; Осіи 5, 1) или на 
мѣсто ихъ служенія и тамъ возвѣщали то, что повелѣвалъ имъ Богъ 
прямо, безъ утаенія, униженія и ласкательства. Большинство про
роковъ и въ болыпинетвѣ случаевъ пользовались этимъ способомъ.

2) Другой также весьма употребительный способъ сообщенія 
людямъ откровеній Божіихъ состоялъ въ письменномъ изложеніи 
ихъ. Божественный откровенія предавались письмени иногда самими 
пророками, а иногда ближайшими ихъ сотрудниками и учениками 
(Іерем. 36, 1—7. 27—32). Этотъ способъ былъ особенно употреби- 
тельнымъ въ періодъ времени отъ Озіи, даря Іудейскаго, до смерти 
Нееміи, правителя Іудеи послѣ плѣна, на который (періодъ) падаетъ 
время служенія всѣхъ пророковъ-писателей. Благодаря этому способу 
пророческія откровенія въ неизмѣнномъ и подлинномъ видѣ (въ от- 
ношеніи содержанія ихъ) сдѣлались достояніемъ не только современ- 
никовъ, къ которымъ ближайшимъ образомъ они относщлись, но для 
всѣхъ людей и на всѣ времена.

Третій способъ составляютъ символическгя дѣйствія. Поль
зуясь этимъ способомъ, пр. Йсаія на новомъ болыпомъ свиткѣпри 
свидѣтеляхъ выставляетъ надпись: „ магер-шелал-хаш-базъ * (спѣшитъ 
грабежъ, ускоряете добыча), и даетъ тоже имя своему новорожден
ному сыну, предвозвѣщая этимъ скорое и опустошительное нашествіе 
^Эдеевъ сначала на царство израильское, а потомъ и на Іудейекое 
по|ь предводительствомъ Сеннахерима (Ис. 8, 1—3). Тотъ-же про- 
рожь ходить три года яагимъ и боеымъ въ предзнаменованіе позор- 
нало рабства, предстоящаго египтянамъ, когда царь ассирійскій по- 
ведетъ ихъ въ плѣнъ нагими и босыми въ стыдѣнге Е гипту
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(Ис. 20, 2 — 4). Другой пророкъ Іеремія носить новый нарядный 
чресленникъ или поясъ; потомъ идетъ къ рѣкѣ Евфрату и зарываетъ 
его тамъ въ разсѣлинѣ каменнѣ\ а когда поясъ сей сгнилъ, 
то опять идетъ туда, вырываетъ его, показываетъ своимъ спутни- 
камъ и объявляетъ при этомъ: ci я  глаголетъ Господь: та ко  
со гн и ш и  сотворю гордыню Іудину и гордыню Іерусалимлю, 
многую гордыню сію людей сихъ строптивыхъ (Іерем. 13, 
1—11). Онъ же въ присутствіи старѣйшинъ въ долинѣ Енномовой, 
близъ Іерусалима разбиваетъ новый глиняный сосудъ въ дребезги, 
предвозвѣщая этимъ разрушеніе предстоящее Іерусалиму (Іерем. 19,
10—11). Пр. Іезекіиль чертить Іерусалимъ на больпіомъ кирпичѣ 
я производить надъ нимъ видъ осаднаго дѣйствія, изображая этимъ 
то, что будетъ происходить въ Іудеѣ надъ Іерусалимомъ (Іезек. 4,
1—7). Пр. Осія вступает̂ . въ бракъ съ женщиною блудницею для 
изображенія гнуснаго идолоолуженія израильтянъ, а именами родив
шихся отъ этого брака дѣтей изображаете предстоящую судьбу царства 
Израильскаго (Оеіи 1, 2—9).

Этотъ послѣдній способъ употреблялся сравнительно рѣже дру
гихъ и всегда сопровождался устнымъ или письменнымъ изъясненіемъ 
со стороны самихъ пророковъ (йс. 20, 3 — 4: Іерем. 13, 8 — 11; 
19, 11; Іезек. 4, 13; Осія 1, 2—9), вѣроятно, потому, что безъ 
поясненія эти еимволичеокія дѣйствія легко могли быть поняты въ 
превратномъ смыслѣ.

У потреб леніе пророками того или иного спасоба сообщеніи людямъ 
откровеній Божіихъ не всегда зависѣло отъ свободнаго избранія самихъ 
пророковъ, но очень часто опредѣлялось непосредственнымъ повелѣ- 
ніемъ Божіимъ. Такъ а) въ одномъ олучаѣ Богъ повелѣваетъ про- 
рокамъ идти и проповѣдывать устно. Такое повелѣніе было пр. Исаіи: 
рече Господь ко Н саіи: изыди въ стрѣтенге Ахазу... ире- 
чеши ему (Ис. 7, 3) и еще: возопгй крѣпостію , и не пощади, 
яко трубу возвыси гласъ твой, и возвѣсти людемъ Моимъ 
грѣхи ихъ (Пс. 58, 1). Подобныя же повелѣнія были пророку 
Іереміи (Іерем. 2, 1); пр. Іезекіилю (Іезек. 3, 1—4) и другимъ.

б) Въ другомъ случаѣ Богь повелѣваетъ пророкамъ вразумлять 
людей символическими дѣйствіями. Такое ловелѣніе было пр. Исаіи: 
та ко  рече Господь ко Исаги, сыну Амосову, глаголя: иди 
и сверзи вретище отъ чреслъ своихъ, и сандалія твоя иззуй 
съ ногъ твоихъ, и сотвори сице ходя нагъ и босъ (Ис. 20, 
2 ср. 8, 1). Такое же повелѣніе было: пр. Іереміи (Іерем. 13,1—10;
19, 1 — 10), пр. Іезекіилю (Іезек. 4 — 1), пр. Осіи (Ос. 1, 2) и 
другимъ.

в) Наконецъ въ иныхъ случаяхъ Богъ повелѣваетъ пророкамъ, 
чтобы они бывшія откровенія записали въ книги. Такое повелѣніе 
было пр. Іереміи: бысть слово Господне ко Іереміи, глаголя:
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возми себп> свитокъ книжный, и напиши на немъ вся сло
веса, яже глаголахъ къ тебѣ на Израиля, и на /уду, и на 
вся языки, отъ него-же дне глаголахъ къ тебѣ отъ дне 
Іосги царя Тудина и до сего дне (Іерем. 36, 1—2). Такое же 
повелѣніе было: пр. Моисею (Исх. 24, 4, 7; 34, 27), пр. Аввакуму 
(Авв. 2, 2) и другимъ.



I. Книга св. пророка Исаіи.

В  В  Е  Д Е  H I E .

1. Свѣдѣнія о пророкѣ Исаіи.

Св. пророкъ Исаія, по свидѣтельству его книги, былъ сынъ 
Амоса (Ис. 1, 1; 2, 1). Нѣкоторые полагали, что отецъ пророка Исаіи 
Амосъ былъ пророкъ изъ числа двѣнадцати малыхъ (Амос. 1, 1). 
Но пр. Амосъ, по его собственнымъ словамъ, былъ незнатнаго про- 
исхожденія (Амос. 7, 14—15); между тѣмъ отецъ пр. Исаіи, по 
древнему іудейскому предааію, перешедшему и въ христіанскую цер
ковь, былъ царекаго рода, именно—былъ брать Амасіи, царя іудей- 
Скаго, слѣдовательно сынъ царя Іоаса *). Поэтому Амоса, отца пр. 
Исаіи, слѣдуетъ отличать отъ Амоса, пророка изъ двѣнадцати. Изъ 
нѣкоторыхъ указаній самого пр. Исаіи видно, что онъ велъ семейную 
жизнь, имѣлъ жену и дѣтей (Ис. 7, 3; 8, 3), что мѣстомъ проро- 
ческаго служенія его былъ Іерусалимъ (Ис. 7, 3; 37, 2; 38, 1; 
39, 3), такъ какъ о дѣятельпости его внѣ іерусалима нѣтъ никакихъ 
указаній.

Память Св. пр. Исаіи наша церковь совершаешь 9 мая.
Кромѣ книги пророчествъ пр. Исаіи принадлежишь описаніе дѣяній 

царей іудейскихъ: Озіи или Азаріи прокаженнаго (2 Парад. 26, 22) 
и Езекіи (2 Пар. 32, 32). Но эти записи его не сохранились до 
нашего времени. Ему же, по преданію, усвояется собраніе и при
ведете въ порядокъ послѣднихъ семи главъ книги Притчей Соломо- 
новыхъ (Притч. 25, 1).

2. Время пророческаго служенія.

Пророческое служеніе свое пр. Исаія проходилъ, по свидѣтельству 
его книги (1, 1) при царяхъ іудейскихъ: Озіи, Іоаѳамѣ, Ахазѣ и

*) Doctores nostri per traditionem habent, Amotsum et Amasiam fratres fuisse, 
говоритъ раввинъ Кнмхи объ отцѣ пророка Исаіи (въ толк, на Ис. 1, l j .  Тоже 
довторяетъ и жизнеописаніе пр йсаіи въ Четіи-Минеи (подъ 9 мая).
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Езекіи. Если считать полные годы царствовавія этихъ царей, именно: 
Озіи—52 г. (2 Пар. 26, 3), Іоаѳама 16 лѣтъ (2 Пар. 27, 1), Ахаза 
16 лѣтъ (2 Пар. 28, 1), Езекіи 29 лѣтъ (2 Пар. 29, 1), то по
лучится періодъ служенія пр. Исаіи въ 113 лѣтъ. Хотя такая про
должительность жизни не безпримѣрна въ то время (Первосвящевникъ 
Іодай умеръ 130 лѣтъ,—2 Пар. 24, 15), однакоже нѣкоторые учи
тели церкви относили къ пророческому служенію Исаіи не всѣ 52 r. 
царствованія Озіи. Такъ, Климента Александрійскій говорить, что 
пр. Исаія началъ свое служеніе около 34 Озіи, Ёвсевій начало его 
служенія относить къ 17 году Озіи, а по мнѣнію блаж. Іеронима 
это событіе совпадаетъ съ 25 годомъ Озіи. По указанію же самого 
пр. Исаіи началомъ его пророческаго служенія былъ годъ смерти 
Озіи (6, 1), слѣд. послѣдній изъ 52 лѣтъ царствованія этого царя. 
Окончилось его служеніе по крайней мѣрѣ не раньше 14-го года 
царствованія Езекіи (Ис. 36, 1); но, по преданію оно продолжалось 
и послѣ Езекіи при Манассіи, отъ руки котораго пр. Исаія и принялъ 
мученическую кончину. Преданіе разсказываетъ, что когда нечестивый 
царь Манассія, негодовавшій на пророка за его обличенія, послалъ 
схватить его, то пророкъ укрылся въ дуплѣ одного большого дерева, 
но посланные замѣтили это и, перепиливши дерево, вмѣстѣ съ нимъ 
перепилили и пророка. Можетъ быть это самое событіе и имѣетъ 
въ виду ап. Павелъ, когда говорить о ветхозавѣтныхъ праведникахъ, 
что нѣкоторые изъ нихъ претрени быша (Евр. 11, 37). Такъ, по 
крайней мѣрѣ, думали, по сввдѣтельству блаж. Іеронима, многіе въ 
древней христіанской церкви (Толков, на Ис. 57, 1—2 ст.). Это 
мнѣніе косвенно подтверждается и тѣмъ, что Манассія, по овидѣтельству 
Писанія, кровь неповинную излія многу зтьло, дондеже на
полни Іерусалиму уста до устъ (т. е. отъ края до края,—4 
Цар. 21,16). Преданіе о томъ, что пр. Исаія жилъ еще и послѣ 
царя Езекіи, находить для себя основаніе въ томъ, что ему, по сви
детельству Писанія, принадлежитъ описаніе дѣяній и добродѣтелей 
этого царя (2 Пар. 32, 32).

3. Современное пр. Исаіи состояніе іудейства 
и язычества.

Ко времени пророческаго служенія Исаіи царство іудейскоевъ 
политическомъ отношеніи достигло значительнаго могущества. Такъ, 
при царѣ Озіи заведено было многочисленное и хорошо вооруженное 
войско, съ которымъ Озія успѣшно воевалъ противъ сосѣдей, такъ 
что имя его дошло до границъ Египта (2 Пар. 26, 8). На берегу 
Чермнаго моря (у Еланитскаго залива) онъ овладѣлъ торговою га
ванью Элаѳомъ (2 Пар. 26, 2; 4 Царств. 14, 22); на западѣ онъ 
овладѣлъ Филистимскою страною и построилъ въ ней города (2 Пар·



26, 6), вѣроятно, для поддержанія чрезъ нихъ покорности въ этой 
странѣ; на востокѣ ему платили дань аммонитяне (Минеи) и поко
рены были арабы (2 Пар. 26, 7—8).

Внѣшнее политическое усиленіе государства сопровождалось уве~ 
личеніемъ въ народѣ богатства и вообще матеріальнаго довольства, 
которое вело къ роскоши; a успѣхи военнаго оружія давали поводъ 
къ самомнѣнію и гордости. Вслѣдствіе этого религіозно-нравственное 
состояние народа іудейсваго ко времени выступленія пророка Исаіи 
на служеніе было весьма на низкой степени. Самъ царь Озія, по сви
детельству Писанія, дѣлалъ угодное въ очахъ Господнихъ (4 Царств.
15, 3), но одного примѣра его было недостаточно для того, чтобы 
такъ-же поступали и подданные; a болѣе сильныхъ мѣръ онъ, какъ 
видно, не принималъ, такъ что служеніе на высотахъ продолжалось 
и при немъ (4 Царств. 15, 4—5). То же самое было и при Іоаѳамѣ, 
который хотя самъ дѣлалъ угодное въ очахъ Господнихъ, но высотъ 
не могъ раззорить и потому народъ продолжалъ служеніе на высо
тахъ (4 Царств. 15, 34—35 ср. 2 Пар. 27, 2—4). Личное благо- 
честіе царя, по свидетельству Писанія, было причиною того, что 
Іоаѳамъ имѣлъ военный успѣхъ: и укрѣпися Іоаѳамъ, яко уго- 
това п ути  своя предъ Господомъ Богомъ своимъ (2 Дар.
27, 6). Такъ, когда Аммонитяне сдѣлали попытку освободиться отъ 
обязанности платить дань царю іудейскому, то онъ силою оружія 
вынудиль ихъ исполнить эту обязанность (2 Пар. 27, 5). Только 
въ послѣдніе годы Іоаѳама іудейскому царству стала угрожать опас
ность со стороны союзныхъ царей сирійскаго и израильскаго. Въ 
царствованіе Ахаза положеніе дѣлъ сильно изменилось къ худшему. 
Самъ царь не только не заботился объ утвержденіи между подан
ными истиннаго благочестія, но даже самъ сталь открыто служить 
идоламъ. Вотъ что говоритъ о немъ писаніе: не сотвори правое 
предъ Господемъ, якоже Давидъ отецъ его. И  пойде по 
путемъ царей израилевыхъ: ибо и изваянная сотвори, и идо- 
ломъ ихъ пожре въ земли Веенномли: и проведе синовъ сво
ихъ сквозѣ огнь по мерзостемъ языковъ, ихже потреби Го
сподь отъ лица сыновъ израилевыхъ. И  кадяше на высокихъ, 
и на холмѣхъ, и подъ всякимъ древомъ дубравнымъ (2 Пар.
28, 1 — 4). При такомъ нечестивомъ царѣ, очевидно, нельзя было 
ожидать благочестія и отъ народа. Истинная религія въ народѣ пришла 
въ большой упадокъ, такъ что въ царствование его храмъ Іеруса- 
лимскій оставался въ совершенномъ запустѣніи, всесожженій въ немъ 
не приносили, ѳиміама не курили, свѣтильники были погашены и 
ворота заперты. Наоборотъ идолослуженіе сдѣлалось почти всеобщимъ 
и повсемѣстнымъ (2 Пар. 28, 24—25; 29, 3—7). Слѣдствіемъ заб- 
венія истиннаго Бога было усиленіе въ народѣ всякихъ пороковъ: 
обиды, притѣсненія сильными слабыхъ, рѣшеніе судебныхъ дѣлъ,
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основанное на корысти, а не на правдѣ, роскошь, невоздержаніе, 
гордость, лицемѣріе и др. пороки сдѣлались всеобщими.

Вмѣстѣ съ упадкомъ религіи и нравственности въ народѣ по
шатнулось и политическое могущество іудейскаго царства. Враждебный 
дѣйствія царей сирійскаго и израильскаго, начавпііяся еще въ концѣ 
царствованія Іоаѳама (какъ замѣчено выше), при Ахазѣ обнаружи
лись съ особенною силою (4 Царств. 16, 5; Ис. 7,1—6). Вмѣсто 
того, чтобы просить защиты противъ этихъ враговъ у Бога истин
наго, Ахазъ сталъ искать помощи у боговъ сирійскихъ (2 Пар.
28, 22—23) и призвалъ на помощь белгаѳфелласара, царя ассирій- 
скаго, купивъ эту помощь цѣною сокровищъ, приваддежавшихъ храму 
(4 Царств. 16, 7). Но боги сирійскіе не принесли ему ожидаемой 
пользы. Ахазъ говорилъ, взыщу боговъ дамасковыхъ: біющихъ 
мя... самъ убо пожру, и будутъ ми въ помощь—но вмѣсто 
того они послужили къ паденію его и всего Израиля (2 Пар. 28, 
22—23). Не болѣе пользы получилъ Ахазъ и отъ Ѳелгаѳфелласара: 
освобожденный при помощи его отъ царей сирійскаго и израильскаго, 
Ахазъ вмѣсто того сдѣлался даниикомъ самого Ѳелгаѳфелласара, такъ 
что Ѳелгаѳфелласаръ, по выраженію Писанія, не быстъ на помощь 
ему, но токмо въ печали его (2 Пар. 28, 21).

Сынъ и преемникъ Ахаза Езекія не былъ иохожъ на своего 
отца. Онъ, по свидетельству Писанія, дѣлалъ угодное въ очахъ Го
спода и на Господа уповалъ (4 Царств. 18, 3—5) и поэтому первою 
заботою его было: искорененіе идолослуженія во всѣхъ его видахъ 
(4 Цар. 18, 4) и возстановленіе законнаго богослуженія съ преж- 
нимъ его благолѣпіемъ (2 Пар. 29, 3 — 36). Но ни личный примѣръ 
царя, ни мѣры, принимаемыя имъ противъ идолопоклонства и нечестія, 
не оказывали однакоже глубокаго дѣйствія на его поданныхъ или, 
по крайней мѣрѣ, вліяніе ихъ простиралось на сравнительно малую 
часть. Идолопоклонство и нечестіе при немъ повидимому только при
тихло на время и ненѣе бросалось въ глаза; народъ не забывалъ 
идоловъ и привязанность его къ Истинному Богу не становилась 
сильнѣе, изъ боязни предъ царемъ совершались жертвы и всѣ другіе 
установленные закономъ обряды, но дѣлалось все это только наружно 
и лицемѣрно. Поэтому, когда по смерти Езекіи вступилъ на пре- 
столъ нечестивый царь Манассія, то идолопоклонство и нечестіе снова 
обнаружились съ такою же силою, какъ и при Ахазѣ (4 Цар. 21,
2— 10).

При такомъ редигіозно-нравственномъ состояніи народа іудей- 
скаго и политическое могущество его не могло быть прочнымъ. Уже 
въ царствованіе Езекіи іудейское царство потерпѣло ужасное опу- 
стошеніе отъ Сеннахерима, царя ассирійскаго и вынуждено было 
платить ему большую ежегодную дань (4 Цар. 18,13—16). Тогда же 
пророкъ Иоаія возвѣстилъ царю іудейскому новыя еще болѣе ужас-
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ныя бѣдствія (4 Царств. 20, 16—18). Преемникъ его Манассія за 
нечестіе свое уже видѣлъ частію исполненіе этой угрозы пророка: 
при немъ, по волѣ Божіей, совершилось новое нападеніе на Іуден> 
ассиріянъ, при чемъ самъ царь попалъ въ плѣнъ и связанный от- 
веденъ былъ въ Вавилонъ и только когда раскаялся, получилъ сво
боду отъ этого плѣна (2 Пар. 33, 10—13).

Таково было положеніе іудейскаго царства. Другая половина 
народа Божія, составлявшая царство израильское, находилась еще 
въ худшемъ состояніи. Идолопоклонство, введенное Іеровоамомъ І-мъ 
(3 Царств. 12, 26—30) и соединенное съ нимъ нечестіе здѣсь не 
встречали никакихъ преградъ въ своемъ развитіи: цари израильскіе 
одинъ другого превосходили своимъ нечестіемъ и ревностію къ идоло
поклонству, священники и левиты, какъ выходившіе изъ среды са
мого народа (3 Царств. 12, 31), не могли стоять выше его, истин- 
ныхъ пророковъ здѣсь гнали и j  бивали. Оттого идолопоклонство и 
нечестіе здѣсь распространялись шире и быотрѣе, чѣмъ въ царствѣ 
іудейскомъ, гдѣ священники и левиты были потомки богоизбраннаго 
колѣна Іевіина, гдѣ между нечестивыми царями было много и благо- 
честивыхъ и гдѣ поэтому истинные пророки имѣли болѣе свободы 
въ своей дѣятельности. Вслѣдствіе этого и въ шштическомъ отно
шении царство израильское пришло въ упадокъ ранѣе іудейскаго: 
въ 6-ой годъ Езекіи, царя іудейскаго оно уже окончательно поте
ряло свою самостоятельность, будучи разрушено Салманассаромъ, 
царемъ ассирійскомъ въ 722 году до Рождества Христова (4 Царств. 
17, 1—6).

Если въ такомъ мрачномъ состояніи находился народъ Божій, 
современный пр. Исаіи, то еще болѣе безотрадную картину пред- 
ставляетъ собою тогдашній языческій міръ, соприкосновенный иу
дейскому. Наиболѣе могущественными сосѣдями іудеевъ были тогда: 
на юіѣ—египтяне, на сѣверѣ—сирійцы, на востокѣ—ассиріяне и 
вавилоняне. Въ политическомъ отношеніи всѣ эти народы взаимно 
соперничали между собою за преобладаніе и непрестанными войнами 
взаимно ослабляли другъ друга. Въ отношеніи къ народу іудейскому 
всѣ они проявляли одно стремленіе—сдѣлать его своимъ данникомъ, 
или, по крайней мѣрѣ, на случай войны съ сосѣдомъ—имѣть на- 
дежнымъ союзникомъ и помощникомъ. Въ религіозно-правственномъ 
отношеніи всѣ они погрязали въ суевѣріяхъ и лорокахъ. Языческій 
культъ утратилъ всякій смыслъ, сдѣлался пустою формальностью, 
исполняемою только ради привычки, и поэтому пересталъ ймѣть и 
то слабое вліяніе, какое оказывалъ прежде на нравственность на
рода. Отсюда—самый широкій просторъ всякимъ страстямъ и полная 
разнузданность нравовъ. Всѣ господствующее пороки язычниковъ и 
враждебное отношеніе ихъ къ народу Божію очень часто являются 
предметомъ обличения въ книгѣ пророка Исаіи.
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4. Характеръ изложенія книги пророка Исаіи.

Изложеніе книги пр. Исаіи характеризуется слѣдующими осо
бенностями: а) Чистотою, правильное™, и даже изяществомъ языка, 
чуждаго всякихъ простонародныхъ, грубыхъ или несовсѣмъ правиль- 
ныхъ оборотовъ рѣчи, подобныхъ тѣмъ, какіе напримѣръ встрѣчаются 
въ книгахъ пророковъ Іереміи и Іезекіиля. Эту особенность нѣкото- 
рые объясняютъ знатностію происхождения пророка. „Объ Исаіи 
должно замѣтить, говоритъ блаженный Іеронимъ, что онъ въ рѣчи 
своей изященъ, какъ мужъ знаменитаго (царскаго) рода и городского 
образца рѣчи (urbanae eloquentiae), и въ слововыраженіи не имѣетъ 
ничего простонароднаго и грубаго“ , особенность эта наиболѣе за- 
мѣтна въ подлинникѣ и не могла быть вполнѣ сохранена въ пере- 
водахъ. б) Необычайною ясностью предсказаній о будущих?, собы- 
тіяхъ и особенно о царствѣ Христовомъ I). „Его прилично назвать, 
говоритъ бл. Іеронимъ, не столько пророкомъ, сколько евангелистомъ 
(non tam jfropheta, quam evangelista dicendus est), ибо онъ до 
такой степени подробно изложилъ таинство Христа и Его церкви, 
что какъ будто не о будущемъ пророчествуетъ, а составляетъ 
исторію о прошедшемъ. Отсюда заключаю, продолжаетъ бл. Іе- 
ронимъ, что Семьдесята толковниковъ (въ своемъ переводѣ книги 
пр. Исаіи) не захотѣли въ свое время ясно изложить таинство своей 
вѣры язычникамъ (для которыхъ готовили свой переводъ), чтобы не 
повергнуть святая псомъ и бисеръ предъ свиніями“. Іисусъ сынъ 
Сираховъ въ похвалу пр. Исаіа сказалъ: Исаія пророкъ велій и 
вѣренъ въ видѣнги своемъ. Во днехъ его воспятися солнце, 
и приложи ж и т гя  цареви. Духомъ велгимъ вцдѣ послед
няя, и у тп ш и  сѣтую щ ія въ Сгонѣ: даже до вѣка показа 
будущая и сокровенная, прежде неже пр іи ти  имъ (Сирах. 
48, 25—28).

*) Къ числу наиболѣе ясныхъ пророчествъ относятся: предсказаніе о рожде
нии Еммануила отъ Дѣвы (Ис. 7, 14 ср. Мѳ 1, 18 —  25), о водвореніи Мессіи въ пре- 
дѣлахъ Завулоновыхъ и Нефѳалимовыхъ (Ис. 9, 1— 2 ср. Мѳ. 4, 1 5 — 16), о множе
ств* чудесь, совершенныхъ Іисусомъ Христомъ (Ис. 35, 5  — 6 ср Мѳ. 11, 4  —  5), о 
кротости и смиреніи Іисуса Христа (Ис. 42 , 1 -— 4  ср. Мѳ. 12, 1 8 — 20), предсказаніе
0 Кирѣ, Освободителѣ іудеевъ изъ плѣна и его завоеваніяхъ (Ис. 44, 27 —  28; 45,
1 —  15), изображение уничиженнаго состояния Мессіи, какъ-то: презрѣнія отъ людей, 
страдянія за  грѣхи ихъ, терпѣливаго и безропотнаго перенесенія этихъ страданій, 
уравненія съ злодѣями (И с 52, 1 4 — 15; 53, 1— 12 ср. ІѴІв- 26, 62 — 64; 27 , 14, Марк.
15, 28), предсказаніе о призваніи въ церковь Христову язычниковъ (Ис. 60, 6 — 16; 
66, 18 —  23).
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Обозрѣніе содершнія книги пр. Исаіи, съ указаніеіиъ главныхь предметовъ 
пророческихъ рѣнек и необходимыми оОъяснбніяши.

Книга пр. Исаіи замѣтно раздѣляется на двѣ части. Первая 
часть обнимаетъ собою первые 39 главъ и, по характеру содержа* 
нія своего, можетъ быть названа обличительною: въ неЁ по пре
имуществу собраны рѣчи пророка, въ которыхъ обличаются разныя 
преступления и пороки главнымъ образомъ народа Божія, a частію 
и др. народовъ (13—23 гл.), и высказываются угрозы наказаніемъ 
за нечестіе; преимущественнымъ предметомъ обличенія служатъ: про
тивъ іудеевъ — идолопоклонство, противъ язычниковъ—враждебныя 
дѣйствія ихъ противъ іудеевъ; въ наказаніе за это возвѣщается: 
іудеямъ—плѣнъ отъ руки язычниковъ, а язычникамъ — окончатель
ное разрушеніе ихъ царствъ.

Вторая часть простирается отъ 40 главы до конца книги и 
состоитъ изъ рѣчей преимущественно утѣшительнаго характера: здѣсь 
пророкъ начинаетъ утѣшеніемъ израиля обѣщаніемъ ему скораго воз- 
вращенія изъ плѣна, которымъ угрожалъ въ первой части, a затѣмъ 
продолжаетъ раскрытіемъ тайны спасенія не только іудеевъ, но и 
всего рода человѣческаго отъ рабства грѣху и діаволу и заканчи
ваешь предсвазаніемъ вступленія въ благодатное царство Христово 
увѣровавшихъ язычниковъ и удаленіемъ изъ этого царства нерас- 
каянныхъ въ своемъ заблужденіи іудеевъ. Яснѣе можно видѣть рас
крыта этихъ предметовъ изъ подробнаго обозрѣнія слѣдующихъ наи- 
болѣе важныхъ по содержанію отдѣловъ книги.

1. Описаніе нравственнаго состоянія іудеевъ вовремя пр. Исаіи.

Г л а в а  I.

Въ первой главѣ книги пр. Исаіи содержится обличительная 
рѣчь пророка Исаіи, направленная противъ современныхъ ему іу- 
деевъ. Въ этой рѣчи онъ обличаешь своихъ современниковъ въ не
благодарности къ Богу—своему благодѣтелю (2—4). въ лицемѣріи 
(11—15) и другихъ порокахъ (21—23); возбуждаешь ихъ къ рас- 
каянію и исправленію указаніемъ на бѣдствія, частію уже совер
шившаяся, а еще болѣе предстоящія въ будущемъ, въ случаѣ, если 
народъ іудейскій не исправится (16—20; 5—9); наконецъ возвѣ- 
щаетъ окончаніе этихъ бѣдствій—возвращеніе изъ плѣна.

Первою эта рѣчь въ кннгѣ пр. Исаіи стоить не потому, что
бы она была ранѣе другихъ произнесена, но вѣроятно по причинѣ 
общаго ея еодержанія, дающаго право смотрѣть на нее, какъ на
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введеніе ко всей книгѣ. Время произнесенія этой рѣчи съ точно
стью не указано, но на основаніи нѣкоторыхъ выраженій, встрѣ- 
чающихся въ ней (2—4,5—9, 21—29), можно думать (вмѣстѣ съ 
Якимовымъ), что она сказана при Ахазѣ *) послѣ того, какъ цар
ство іудейское подверглось опустошенію со стороны Израильтянъ, 
Сирійцевъ, Идумеянъ и Филистимлянъ (4 Царств. 15, 37; 16, 6; 
2 Пар. 28, 5—8; 17— 18).

1 ст. „Видѣніе, которое видѣлъ Исаія, сынъ Амосовъ, кото
рое видѣлъ объ (слав, на, греч. -/.ατά, относительно) Іудеѣ и Іеру- 
салимѣ въ царствованіе Озіи, Іоаѳама, Ахаза и Ёзекіи, царей іу- 
дейскихъ“ .

Этотъ стихъ можно разсматривать, какъ надписаніе всей книги, 
въ которомъ указывается: а) личность писателя: Исаія, сынъ Амо
совъ (см. выше); б) время его пророчествованія: во дни Озіи, Іоа- 
ѳама, Ахаза и Езекіи, царей іудейскихъ (см. выше) и в) главный 
предмета пророчествъ: видѣніе объ Іудеѣ и Іерусалимѣ.

„Видѣніемъ“ (opocotc) въ частнѣйшемъ смыслѣ называется одинъ 
изъ способовъ, посредствомъ которыхъ Богъ сообщалъ пророкамъ 
свою волю, въ болѣе же широкомъ смыслѣ „видѣніе“ можетъ обо
значать (не одинъ, а) всѣ способы откровенія; въ данномъ случаѣ 
слово это лучше понимать въ послѣднемъ смыслѣ и передать по 
русски словомъ „пророчество“ (ср. Ис. 13, 1 ст. по русск. пере
воду). Главнымъ предметомъ пророчествъ, записанныхъ въ книгѣ 
Исаіи, по указанію надписанія, является іудейское царство съ 
своею столицею Іерусалимомъ: еидѣніе еже видѣ на Іудею, и на 
Іерусалимъ. Это не противорѣчитъ тому, что въ книгѣ пр. Исаіи 
имѣются также пророчества и о нѣкоторыхъ языческихъ народахъ 
(13—21 и 23 гл.) потому, что такихъ пророчествъ сравнительно 
немного (9 главъ изъ 66), такъ что рѣчь пророка касается этихъ 
народовъ какъ-бы мимоходомъ и то лишь потому, что они имѣли 
близкое сношеніе съ іѵдеями.

2 с т . Чтобы сильнѣе побудить іудеевъ внимать своимъ сло
вамъ и расположить ихъ къ раскаянію, пророкъ прежде всего даетъ 
понять, что онъ говоритъ не свое и не отъ себя, но что его устами 
говоритъ Самъ Богъ; поэтому не только люди, существа разумныя, 
но даже самое небо и самая земля должны внимать его словамъ: 
„слушай небо, говоритъ онъ, и внимай (внуши) земля, потому-что 
(яко, ott) говоритъ Господь“ . Подобный оборотъ рѣчи, называемый 
просопопейя — олицетвореніе, часто встрѣчается и въ другихъ мѣ- 
стахъ Св. Писанія. Такъ, Самъ Іисусъ Христосъ сказалъ: аще 
сги (ученики) умолчать, каменге возопіетъ (Лук. 19, 40).

Послѣ такого, такъ сказать, приступа, пророкъ начинаешь изла
гать самое содержаніе полученнаго имъ отъ Бога откровенія и го-

*) А по мнѣнію Митрополита Филарета, при преемникѣ Ахаза Езекіи, когда 
царство Израильское было совсѣмъ разрушено Ассиріянами, чѣмъ и объясняется 
отсутствие упоминанія въ этой рѣчи о десяти колѣнахъ Израильскихъ
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воригь (согласно сказанному: Господъ возглагола) не отъ своего 
лица, а отъ имени Божія: „Вотъ Я (Вогь) родилъ сыновей и воз- 
высилъ ихъ, а они между тѣмъ (т іи  же) отступили отъ Меня“ .

Въ этихъ немногихъ словахъ указывается главный предметъ 
настоящей рѣчи пророка, именно—съ одной стороны отношеніе Бога 
къ Своему народу и съ другой—отношенія народа къ Нему: а) от- 
ношенія Бога къ народу пророкъ уподобляетъ отношеніямъ отца къ 
сыну: сыны родихъ, т. е. Господь Богъ какъ бы усыновилъ Себѣ 
народъ Свой, особенно возлюбилъ и приблизилъ его къ Себѣ сравни
тельно съ другими народами.

Отношения Бога къ народу іудейскому уподобляются отноше- 
ніямъ отца къ сыну и въ другихъ мѣстахъ Св. Писанія. Такъ, 
Самъ Богъ, бесѣдуя съ Моисеемъ, назвалъ народъ Іудейскій сыномъ 
своимъ первенцемъ: сынъ мой первенецъ Израиль (Исх. 4, 22 ср. 
Осіи 11, 1). Поэтому и Моисей называетъ Іудеевъ сынами Божіими: 
сьгнове есте Господа Бога вашею (Второз. 14, 1). Усыновленіе 
Богомъ народа Іудейскаго совершилось при Моисеѣ, иослѣ выхода 
изъ Египта, во время вступленія въ завѣтъ съ Богомъ при Сииаѣ. 
Тогда же началось и то возвышеніе народа Іудейскаго предъ дру
гими народами, на которое указываетъ пророкъ словами: и возвы
сить. Здѣсь возвышеиіе разумѣется какъ религіозно-нравственное, 
такъ и политачески-гражданское. Самымъ избраніемъ своимъ изъ 
среды другихъ народовъ, народъ Іудейскій предназначался къ свя
тости, къ жизни согласной съ Закономъ Божіимъ (Исх. 19, 6), а 
вмѣстѣ и къ славному въ гражданскомъ смыслѣ возвышенію надъ 
другими народами (Второз. 26, 18— 19), чтобы быть главою наро
довъ (Второз. 28, 13 ср. Іерем. 31, 7). Мысль о возвышеніи народа 
Іудейскаго подробнѣе раскрывается у пр. Іезекіиля (16, 3— 14).

б) Народъ же Іудейскій въ отношеніи къ Богу, усыновившему 
и возвысившему его, оказался крайне неблагодарнымъ: т іи  же 
(т. е. Іудеи) отвергошася (ήθέτησαν) Мене, т. е. „измѣнили мнѣ 
и стали служить'идоламъ“ (Св. Ефремъ Сиринъ).

3 ст. Такое неблагодарное отношеніе Іудеевъ къ Богу, своему 
отцу и благодѣтелю, дѣлаетъ ихъ хуже безсловесныхъ и неразум- 
ныхъ животныхъ: „даже волъ знаетъ хозяина своего (стяжав- 
шаго и) и оселъ — ясли господина своего. Между тѣмъ Израиль
тяне, этотъ народъ Мой, не знали Меня и не разумѣли* (т. е. 
знать не знали, или знать не хотѣли).

Объ Израильтянахъ пророкъ говорить, что они не знали и не 
разумѣли своего Бога въ томъ смыслѣ, что они забыли, оставили 
Его, не хотѣли чтить и служить Ему. Они знали, что всѣ блага, 
какими пользуются, даются имъ отъ Бога, но, переставъ чтить своего 
Бога-благодѣтеля, ини тѣмъ самымъ показали, что не хотятъ поль
зоваться этими благами, сами—оставили свои ясли, у которыхъ пи
тались и пошли искать другихъ, стали чтить идоловъ (подобную 
мысль см. у пр. Іереміи—2, 13).
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à ст. За такое отступление отъ Бога пророкъ возвѣщаетъ на
роду Іудейскому горе. „Увы! народъ грѣшный, люди, обремененные 
грѣхами (исполнени грѣховъ), племя злое (сѣмя лукавое), по
томки (сынове) беззаконные, вы оставили Господа и прогнѣвали 
Святаго Израилева, повернулись назадъ".

Эти, различным по выраженію, но сходный по назначенію на- 
звапія пророкъ видимо употребляетъ съ тою цѣлію, чтобы сильнѣе 
выразить мысль о крайней степени виновности народа Іудейскаго 
предъ Богомъ. А виновность эта состоитъ въ слѣдующемъ: какъ усы
новленный и облагодѣтельствовапный Богомъ (2 ст.), народъ Іудей- 
скій долженъ былъ послушаніемъ Богу—своему отцу и благодѣтелю 
снискивать къ себѣ любовь Его, а онъ вмѣсто того неповиповеніемъ 
Его Святой волѣ, выраженной въ законѣ, прогнѣвалъ Его (разгне
ваете Святаго Израилева), и вмѣсто приближенія къ Нему (въ 
молитвѣ) оставилъ Его (остависте Господа) и повернулся на- 
задъ (отвратистеся вспять).

„ Святымъ Изарилевымъ“ называется здѣсь, какъ и въ другихъ 
мѣстахъ Св. Писанія, Богъ, Самъ благоволившій такъ назвать 
Себя: святи будите яко Азъ святъ еемь Іосподъ Богъ вашъ (Левит. 
19, 2). Словами: отвратистеся вспять, какъ можно думать, ука
зывается на то, что народъ Іудейскій первоначально вь составѣ 
одной семьи праотца своего Авраама вызванъ былъ изъ Ура Хал- 
дейскаго, а потомъ въ составѣ уже многочисленнаго народа—изъ 
Египта для сохраненія въ немъ чистоты истинной вѣры въ Бога, 
такъ какъ въ томъ и другомъ случаѣ угрожала опасность, что 
истинная вѣра въ народѣ Божіемъ затмится вслѣдствіе повсемѣст- 
наго распространенія идолопоклонства (Іис. Нав. 24, 2). Но народъ 
Іудейскій, котораго Богь велъ къ святости, не слушался этого 
духовнаго Вождя своего и возвращался назадъ, т. е. стремился 
къ идолопоклонству, отъ котораго Богъ отвлекалъ его.

5—6 ст. Горе, о которомъ только что сказано, частію уже 
постигло народъ Іудейскій, это именно тѣ политическія бѣдствія, 
которымъ подверглось царство Іудейское во дни Ахаза за нечестіе 
царя и его подданныхъ. А такъ какъ ни царь, ни народъ этимъ 
наказаніемъ не^вразумлялись и вмѣсто раскаянія къ прежнимъ грѣ- 
хамъ продолжали присоединять новые и тѣмъ навлекали на себя 
новыя бѣдствія,—то пророкъ, обращаясь къ Іудеямъ, говорить: „за- 
чѣмъ (почто, греч. τί) вы сами наносите себѣ новыя раны (еще 
уязвляетеся), присоединяя (къ прежнимъ грѣхамъ) новое беззако- 
ніе?* и ука̂ ываетъ на то, что послѣдствіемъ такого поведенія ихъ 
является крайне бѣдственное состояніе ихъ страны. Мысль о бѣд- 
ственпомъ положеніи страны пророкъ первоначально выражаетъ ме
тафорически, представляя ее подъ образомъ тѣла, съ головы до ногъ 
покрытаго язвами (5—6 ст.). „Вся голова въ язвахъ, все сердце 
(превратилось) въ печаль (всякое сердце въ печаль). Съ головы
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до ногъ нѣтъ въ немъ цѣлаго (т. е. здороваго) мѣста: то 1) струпъ 
(греч. τραύμα—рана), то язва (греч. μώλωψ—опухоль, синякъ), то 
рана (греч. πληγή — ударъ или рана отъ удара) воспалительная 
(;палящаяся, греч. φλεγμαίνουσα, ОТЪ φλέγμα ί'νω—ВОСПаляЮ, ВОСПа- 
ляюсь, собств. объ органахъ тѣла), такъ что нѣтъ возможности 
приложить (нѣстъ приложити) ни пластыря, ни повязки (обя· 
запгяУ ♦

Головою пророкъ называетъ здѣсь царя и вельможъ, стоящихъ 
во главѣ управления, сердцемъ—священниковъ и левитовъ, а но
гами — простой народъ, выражая этимъ ту мысль, что бѣдствія, 
постигшія царство іудейское, были удѣломъ не только простого 
народа, но всѣхъ безъ исключенія, отъ перваго до послѣдняго, 
отъ царя до простого гражданина, такъ что нужны были чрезвы
чайный средства къ возстановленію потрясеннаго бѣдствіями благо
состояния государства, обыкновенныхъ средствъ для этого было 
недостаточно. Эта послѣдняя мысль выражается словами: нѣстъ 
пластыря приложити ниже елея, ниже обязангя. Подобно тому, какъ 
выше подъ струпомъ, язвою и раною разумѣются политическія 
бѣдствія, такъ и здѣсь пластыремъ елеемъ и повязкою пророкъ въ 
переносномъ смыслѣ называетъ обычныя средства врачеванія по
литически гражданскихъ недуговъ или обычныя мѣры, какія при
нимаются правителями государствъ для ѵстраненія угрожающихъ 
бѣдствій и для поправленія разстройства, причиненнаго уже со
вершившимися бѣдствіями. Мысль получается такая: царь и вель
можи своими силами и властію не могли устранить бѣдствій, по- 
стигшихъ царство Іуд ейское. Бѣдствія эти (какъ выше сказано) 
были наказаніемъ народу Іудейскому за непослушаніе Богу, слѣ- 
довательно они и могли быть устранены только раскаяніемъ и 
нравственнымъ исправленіемъ народа. Къ этому и должны были 
призывать народъ его религіозные руководители, священники и 
левиты, но и они ничего не могли сдѣлать въ этомъ отношеніи.

7—9 ст. Мысль, высказанную выше (5—6) метафорически, 
обратно, пророкъ выражаетъ теперь прямо. „ Земля ваша, 'говорить 
онъ Іудеямъ, опустошена, города ваши сожжены (огнемъ), чужіе 
народы на вашихъ глазахъ (предъ вами) раззоряютъ (поядаютъ) 
вашу страну, вотъ она (земля) и опустѣла раззоренная (низвра- 
щена, греч.κατεστραμμένη, разрушенная) чужими людьми (7 ст.)“ .

Этими словами (какъ и сравненіями 5—6 стиховъ) пр. Исаія 
указываете на то состояніе, въ какомъ находилась Іудея поолѣ 
опустошительныхъ войнъ Ахаза, царя Іудейскаго, съ Израильтя-

Отрицательный выразьенія* ни (οατε) струпъ, ни (οβτε) язва, ни (οοτε) рана 
палящаяся , по связи съ предыдущимъ (всякая глава въ болѣзнъ, и всякое сердце 
въ печаль; отъ ногъ даж е до главы нтьстъ въ немъ цтьлости,), гдѣ не отри
цаются, а прямо предполагаются эти раны, — лучше передать по-русски безъ отри
цания: „то стрѵпъ, го язва, то рана“. Отрицательную форму рѣчи въ греч и слав, 
текстахъ можно понимать, какъ указаніе на то, что въ строгомъ смыслѣ здѣсь рѣчь 
идетъ не о струпахъ, ранахъ и яэвахъ, а подъ образомъ ихъ о чемъ̂ то иноМѴ

ТОЛКОВ. „НА. ПРОРОЧ КН. ΒΕΤΧ. ЗАВ.
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нами, Сиріянами, Идумеянами и Филистимлянами, Къ этому же при
близительно времени нужно относить и произнесете настоящей рѣчи 
пророка (см. выше). Это отчасти подтверждается и дальнѣйшими 
словами (8 ст.).

(Среди всеобщаго опустошенія, о которомъ только что сказано) 
„останется (оставится, έγχαταλειφθήσεται, оставленъ будетъ) Іеру- 
салимъ (дщерь Сгон я) J), какъ палатка въ виноградникѣ, какъ 
хранилище овощей въ огородѣ (въ вертоградѣ), какъ городъ, оса
ждаемый (воюемый,—8 ст.)*.

Палатка (куща σκηνή) въ виноградникѣ и караулка овощей 
овощное хранилище, (οπωροφυλάκιον) въ огородѣ имѣли одинаковое 
назначение—служить пріютомъ для сторожа, охраияюіцаго вино- 
градъ или овощи, и потому послѣ того, какъ срѣзывали виноградъ 
и снимали овощи, они дѣлались уже ненужными и оставались 
одинокими, заброшенными среди опустощеннаго виноградника 
или огорода (Св. Ефремъ Сиринъ). Отсюда сравненіе Іерусалима 
съ такою палаткою и караулкою получаетъ значеніе: Іерусалимъ 
среди всеобщаго опустошенія останется (по крайней мѣрѣ на 
нѣкоторое время) нетронутымъ, подобно сторожевому шалашу въ 
виноградникѣ или караулкѣ овощей въ огородѣ послѣ окончанія 
уборки овощей. Ту же мысль даютъ и слова: яко градъ воюемый 
(ώς тгоХи πολιορκουμενη), именно-что Іерусалимъ не будетъ опу- 
стошенъ, но будетъ подобенъ городу, осаждаемому врагами: какъ 
кругомъ города, осажденнаго врагами, все дѣлается добычею вра- 
говъ и уничтожается, такъ опустошено будетъ все и кругомъ Іеру- 
салима. Въ царствованіе Ахаза дѣйствительно при всеобщемъ 
опустошеніи 9траны Іудейской Іерусалимъ остался нетронутымъ 
врагами: во дни Ахаза взыде Расинъ царь Лрамль, и Факей сынъ 
Ромелгевъ, царь Израилевъ, на Іерусалимъ, воевати на него, и не воз- 
могогиа разорити его (Ис. 7, 1 ст. ср. 4 Царств. 16, 5).
И это было, по словамъ пророка, единственно дѣломъ милости 

Божіей: „если-бы Господь Саваоѳъ не оставилъ намъ потомства (сѣ- 
мене), то мы (по своей участи) уподобились бы жителямъ Содома 
и Гоморры“ (9 ст.).

Жители Содома и Гоморры, какъ извѣстно, погибли за свое 
крайнее и всеобщее нечестіе: если-бы между ними нашлись хотя 
50 или даже 10 праведниковъ, то города эти избѣжали-бы гибели 
(Быт. 18, 20—33). Отсюда въ словахъ пророка: аще бы не Господь 
оставилъ намъ сѣмене—можно видеть такую мысль: царство Іудей- 
ское во дни Ахаза не подверглось участи Содома и Гоморры потому, 
что по милости Божіей въ немъ еще оставалось нѣсколько правед- 
нйковъ, ради которыхъ наказаніе конечнымъ разрушеніемъ царства 
было до времени отложено. А это было дѣломъ милости Божіей къ 
своему народу: ибо онъ Самъ оставилъ нѣкоторое потомство (сѣмя), 
предохранивъ его отъ всеобщаго развращенія нравовъ. Въ этомъ

*) Дщерь Сіоня тоже, что—à щи Іеру салима (подобно какъ дщи Завилоня), 
т. е. Іѳрусалииъ, который такъ называется потому, что расположенъ на горѣ Сіонѣ 
(ср. Захар. 2, 6 ст. и Йс. 60, 1 ст.).
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смыслѣ настоящая слова пророка приложимы ко всякому государству 
или народу и ко всѣмъ временамъ. Господь Богъ какъ въ ветхомъ 
завѣтѣ охранялъ своихъ избранныхъ отъ конечнаго нравственнаго 
растлѣнія и гибели, такъ и теперь хранить ихъ: если они нахо
дятся уже въ оградѣ Его Стада, т. е. въ церкви Христовой, то 
онъ даетъ имъ чрезъ таинства благодатныя силы ко спасенію, если 
же они пребываютъ еще внѣ церкви (язычники), то онъ промыш- 
ляетъ о вступленіи ихъ въ Церковь. Въ такомъ именно смыслѣ 
понимаетъ это мѣсто Св. Ап. Павелъ (Римл. 9, 29).

Господь Саваоѳъ, т. е. воинствъ, значитъ тоже, что Господь 
Силъ (Ис. 8, 13, Іерем. 5, 14; 15, 16; 38, 67), потому что воин- 
ствомъ небеснымъ (3 Царств. 22, 19) и силами небесными (2 Парал. 
18, 18) называются чины Ангельскіе, окружающіе престолъ Царя 
небеснаго и исиовѣдующіе Его Своимъ Богомъ, непрестанно взы
вая предъ Нимъ: Святъ, Святъ, Сеять, Господь Саваоѳъ (Йс. 6, 
1—3). Воинствомъ небеснымъ или силою небесною называются еще 
въ Св. Писаніи свѣтила небесныя которымъ иногда служили евреи, 
какъ богамъ (4 Царст. 17, 16; 21, 3,5; Іерем. 8,2). Въ названіи 
„Господь воинствъ или силъ“ можно, конечно разумѣть подъ воин
ствомъ или силами и свѣтила небесныя, понимая это выражение 
въ томъ смыслѣ, что Истинный Богъ есть Богъ боговъ, Богъ 
неба и земли и всего, что на нихъ. Но лучше разумѣть Ангеловъ.
10—20 ст. Въ этомъ отдѣленіи пророкъ призываетъ народъ 

Іудейскій оставить свое лицемѣрное служеніе Богу, принести искреннее 
раскаяніе въ своихъ грѣхахъ и научиться дѣлать дѣла справедли
вости и милосердія, такъ какъ только подъ этимъ условіемъ они 
могутъ быть безопасными и благополучными (аще послушаете 
Мене̂  благая земли снѣсте), въ противномъ же случаѣ ихъ 
ожидаетъ неминуемая гибель (аще же не послушаете, мечъ вы 
поястъ).

Обращаясь къ подданнымъ Іудейскаго царства вмѣстѣ съ пра
вителями ихъ, пророкъ прежде всего призываетъ ихъ внимательно 
выслушать ( Услышите, внемлите) слово или наотавленіе (за
конъ) 1) Господа, которое онъ (пророкъ) скажетъ имъ; при этомъ 
онъ правителей Іудейскихъ называетъ князьями Содомскими, а под- 
данныхъ—людьми Гоморрскими (10 ст.). Такимъ названіемъ дается 
понять, что нечестіе ихъ равняется нечестію правителей Содомскихъ 
я жителей Гоморрскихъ я что хотя они въ настоящее время по ми
лости Божіей избѣжали участи этихъ послѣднихъ, но въ будущемъ 
въ случаѣ, если не исправятся, этой участи имъ не миновать.

Такое сравненіе могло показаться оскорбительнымъ для Іудеевъ 
и они въ свое оправданіе могли сослаться на то, что они совер- 
шаютъ всѣ установленныя закономъ жертвы и праздники и потому ихъ 
нельзя сравнивать съ жителями Содома и Гоморры. Въ предупрежденіе

*) Здѣсь подъ Закономъ Божіимъ разумѣется не законъ, данный чрезъ Моисея, 
а тоже самое, что называется здѣсь Словомъ Господа, именно — дальнѣйшая рѣчь 
пророка отъ имени Божія (11 — 18 ст.).

з*
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и опроверженіе этого пророкъ отъ лица Божія и говорить далѣе 
(11—15 ст.):

а) Что Богу не нужны ихъ многочисленныя жертвы (что Ми 
множество жертвъ вашихъ), что Онъ пресыщенъ (исполнет) 
всесожженіями овновъ (т. е. они противны Ему) я не желаетъ (не 
хощу) тука ягнятъ и крови тельцовъ и козловъ (11 ст.).

Этими словами выражается не та мысль, будто бы предпи- 
санныя закономъ жертвоприиошенія были неугодны Богу: если бы 
такъ, то они не были бы и предписаны. Господу угодны или не
угодны жертвы не сами по себѣ, а смотря по тому, съ какимъ сер- 
дечнымъ настроеніемъ они приносятся: жертва Богу—духъ сопру-  

гиенъ, говорить Гісалмопѣвецъ (Пс. 50, 19). Это значить, внѣшияя 
жертва должна сопровождаться внутренними духовнымъ или сер- 
дечнымъ сокрушеніемъ о грѣхахъ, должна служить какъ бы выра
жением!» этого настроенія. Поэтому, когда приносится Богу только 
одна внѣшняя жертва безъ соотвѣтствующаго сердечнаго настрое- 
нія приносящаго, то такая жертва неугодна Богу (ср. Осіи 6% 6 ст.). 
Объ этихъ-то чисто внѣшнихъ и слѣдевательно лицемѣрныхъ жер- 
твахъ и говоритъ здѣсь пророкъ.

б) Что Богъ не предписывалъ имъ являться въ храмъ съ та
кими лицемѣрными жертвами; поэтому лучше имъ не входить туда: 
„не (ниже) ходите являться предъ лице мое: ибо кто требовалъ 
(изыска) отъ васъ (изъ рукъ вашихъ) этого?—(отвѣтъ слѣдуегь 
отрицательный: никто). Не ходите-же болѣе (ходити не прило
жите) по двору Моему“ (12 ст.).

Выраженіе*· ниже ходите явитеся Ми (т. е. Господу) нѣсколько 
поясняется словами, ходити по двору Моему (т. е. Господнему) не 
приложите. Въ послѣднемъ случаѣ подъ дворомъ Господнимъ ра- 
зумѣется (по мнѣнію Св. Ефрема Сирина) дворъ святилища или 
храма. Во дворѣ же храма предъ входомъ въ самый храмъ стоялъ 
жертвенникъ всесожженій, на которомъ приносились жертвы. 
Сюда *)і по предписанію закона, каждый Іудей по крайней мѣрѣ 
три раза въ годъ (въ праздники: пасхи, пятидесятницы и кущей) 
долженъ былъ являться съ дарами {да не явитися предъ Госпо-  

демъ Боюмъ твоимъ тощь,—Втор. 16, 16). Отсюда являться Гос
поду (явитися Ми) или предъ Господомъ значить — являться съ 
дарами во дворъ храма.

Но какимъ образомъ пр. Исаія запрещаетъ то, что предпи
сано закономъ Моисея? Въ законѣ бказано: въ три времена лѣта 
да явится ' всякъ мужескъ полъ предъ Господомъ (Второз. 16, 16), а 
пророкъ говоритъ: ниже приходите явитися Ми  и еще: ходити 
по двору Моему не приложите. Законъ предписываетъ это Іудеямъ, 
а пророкъ спрашиваетъ: кто требовалъ отъ васъ этого (кто изыска 
сія изъ рукъ вашихъ)? Въ данномъ случаѣ пророкъ не ѳтмѣняетъ 
предписанія закона, а только поясняетъ, давая понять Іѵдеямъ,

*) Н а муьсто, его ж е  изберешь Господь, какъ сказано у Моисея (Втор 16—16; 
Исх. 34-, 23); но, по снесёнію съ Н Царств 8, 16 ст., подъ этимъ мѣетомъ, очевидно 

* рааукѣется у Моисея сканія, замѣненная впослѣдствіи храмоѵъ Іерусалиискнмъ.
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что формальное, внѣшнее только исполнение предписаний закона 
безъ соотвѣтствующаго сердечнаго настроенія не есть исполнение 
закона: законъ не внѣшней только жертвы требовалъ отъ каждаго 
іудея, a вмѣстѣ и духа и сердца сокрушеннаго (см. выше Ист.).
в) Что если они будутъ приносить въ жертву Богу муку семи- 

дальную или ѳиміамъ (кадило) , то напраспо (всуе); это отврати
тельно для Господа (13 ст.).

М уку семидалъную (σεμίδαλις), т. е. лучшаго качества (чистую, 
пшеничную,—Быт. 28, 6; Исх. 29, 2, 40) предписано было зако- 
номъ приносить въ жертву, такъ называемую, хлѣбную или даръ 
безкровныи (Левит. 2, 1 ст.), равно также и ѳиміамъ (θυμίαμα, слав. 
кадило) или ладонъ благовонный, какъ особая жертва, воскурялся 
по закону ежедневно, утромъ и вечеромъ, въ святилищѣ на алтарѣ 
кадильномъ (Исх. 30, 1 и 7) и однажды въ годъ въ день очище- 
нія во Святомъ Святыхъ (Левит. 16, 12— 13). Кромѣ того ѳиміамъ 
служилъ составною частію каждой хлѣбной жертвы (Левит. 2, 2), 
за исключеніемъ только тѣхъ случаевъ, когда жертва эта при
носилась за ірѣхъ (Левит. 5, 11). О жертвѣ изъ семидальной 
муки и о жертвенномъ куреніи ѳиміама пророкъ говоритъ, что 
они напрасны, т. е. безполезны для приносящихъ и мерзость для 
Господа, выражая этимъ не ту мысль, что самое вещество этихъ 
жертвъ неугодно Богу и потому приношеніе имъ бездѣльно, но 
что приносятся эти жертвы не отъ чистаго сердца (ср. выше 
11 — 12 ст.) и не отъ трудовъ праведныхъ (на что указываютъ 
слова пророка: руки ваша исполнены крове>— 15 ст.), а изъ пріоб- 
рѣтеннаго обманомъ и насиліемъ (какъ говоритъ Св. Ефремъ 
Сиринъ). Богу угодна и пріятна всякая жертва, хотя бы самая 
малая по количеству и дешевая по цѣнѣ, если только приносится 
она въ духѣ кротости и смиренія, когда приносящій сознаетъ 
свое недостоинство предъ Богомъ и ничтожество своей жертвы, 
и когда эта послѣдняя составляетъ плодъ трудовъ праведныхъ, а 
не обмана и насилія. Яснѣе эту мысль пророкъ выражаетъ въ 
другомъ мѣстѣ: па кого воззрю? токмо на кроткаю и молчаливаю, 
и трепещущаго словесъ Моихъ. Беззаконникъ же жряй М и тельца, 
яко убиваяи пса: и приносяй семидалъ яко кровь свиную: даяй ливанъ 
въ память, аки хульникъ (Ис. 66, 2 —  3). Тоже говоритъ и Пре
мудрый: жертвы нечестивыхъ—мерзость Господеви: обѣты же право- 
ходящихъ пріятны Ему (Причт. 15, 8 ст.).
г) Что самые праздники и даже посты, совершаемые ими, не

навистны для Господа (не потерплю , ненавидишь душа Моя) 
и не избавятъ ихъ отъ наказанія за грѣхи (не стерплю грѣховъ 
вашихъ—14 ст*).

Праздники установлены были для нарочитаго прославленія 
Бога; для этого законъ предписывалъ въ эти дни воздержаніе 
отъ житейскихъ занятій и совершеніе усиленныхъ молитвъ и 
жертвоприношеній для прославленія и въ благодарность Богу за 
Его милости. Посты назначались для особеннаго сокрушенія о 
грѣхахъ, общественнаго покаянія въ нихъ и принесенія очисти- 
тельныхъ жертвъ. Совершаемые съ этою цѣлію праздники и посты, 
какъ учреждения, предписанныя закономъ, не были, конечно, про
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тивны Богу-Законодателю. Если же пророкъ говоритъ, что Гос
подь ненавидитъ эти праздники и посты, то этимъ даетъ понять, 
что они совершаются не такъ и не съ тою цѣлію, какъ слѣдуетъ 
по закону. Значитъ, іудеи свободу отъ житейскихъ занятій въ 
праздничные дни обратили не на служеніе Богу, а въ пустую 
праздность, и въ дни поста раздирали только одежды и нимало 
не сокрушались сердцемъ (ср. Іоил. 2, 13), т. е. постились лице- 
мѣрно. A такіе лицемѣрные посты и праздники, какъ неугодные 
Богу (ненавидитъ душа Моя), не могли служить средствомъ для 
умилостивленія Бога, за нихъ нельзя было получить прощеніе 
грѣховъ (не стерплю грѣховъ вашихъ).

И наконецъ д) что молитвы ихъ даже продолжительный и уси
ленная (слѣдов. усердный, по крайней мѣрѣ повидимому) не будутъ 
услышаны Богомъ (15 ст.).

О силѣ молитвы въ Св. Писаніи говорится: просите, и дастся 
вамъ: ищите и обрящете: толцыте и отверзется вамъ. Всякъ бо про- 
сяй пріемлетъ и ищай обрѣтаетъ, и толкущему отверзется (Мѳ. 7Г 
7—8 ст.). Между тѣмъ здѣсь пророкъ говоритъ: „если вы будете 
(съ молитвою) простирать ко Мнѣ руки свои ]), если даже умно
жите молитвы свои (т. е. много будете молиться), то Я отвернусь 
отъ васъ {отвращу очи Мои отъ васъ) и не услышу васъ*. Это 
не значитъ того, что пророкъ противорѣчитъ указаннымъ сло
вамъ Писанія. Здѣсь пророкъ говорить о томъ, что молитва людей 
порочныхъ не угодна Богу, что вполнѣ ясно видно изъ словъ: 
руки бо ваша исполнены крове 2) (ср. Ис. 59 1—3 ст.), подобно 
тому какъ въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ о безполезности мо
литвы тѣхъ, которые молятся только наружно: приближаются Ммъ 
людге сіи усты  своими и устнами своими почитаютъ М я, сердце же  
ихъ далече отстоишь отъ Мене: всуе же почитаютъ М я (Ис. 29, 
13). Та же мысль встрѣчается и въ другихъ мѣстахъ Св. Писанія: 
вѣмы жеу яко гръш нит Богъ не послушаешь, но аще кто  боючтецъ 
есть и волю его творить, того послушаешь (Іоан. 9, 31 ст.). Это, 
впрочемъ, не значитъ того, что молитвы грѣшниковъ никогда не 
выслушиваются Богомъ; нѣтъ, когда грѣшники возносятъ свои 
молитвы Богу съ сознаніемъ своей виновности и въ духѣ смире- 
нія, то и они получаютъ просимое. Примѣромъ этого можетъ слу
жить молитва одного изъ разбойниковъ, распятыхъ вмѣстѣ съ Іису- 
сомъ Христомъ (Лук. 23, 42 — 43). Вотъ почему и пр. Исаія 
тѣхъ же нечестивыхъ іудеевъ, которымъ только что сказалъ, что 
молитва ихъ не будетъ услышана, тотчасъ же призываетъ къ 
раскаянію и обѣщаетъ имъ милости Божіи (16—19 ст. ср. 58г
9— 11).
16—18 ст . Указавъ тщетность не только лицемѣрнаго ввѣш- 

няго сдуженія Богу, но даже молитвъ, возносимыхъ людьми, ванов-
*) Т. е. будете молиться ко Мн fe съ распростертыми руками, ибо простертіе 

рукъ служило выраженіемъ мольбы о помощи, объ избавленіи отъ несчастія (3 Цар. 
8, 22; Іерем. 4, 31; Исх. 9, 29)

2) Кровь на рукахъ — это слѣды и доказательство преступныхъ, несправед- 
ливыхъ отношеній іудегевъ къ своимъ ближнимъ, частнѣе — слѣды ѵбійствъ (на что 
имѣеіся указаніе въ 21 стихѣ).
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ными въ кровопролитіи, пророкъ обращается къ іудеямъ съ увѣща- 
ніемъ, чтобы они: а) вмѣсто внѣшнихъ обрядовъ и лицемѣрныхъ 
молитвъ принесли чистосердечное раскаяніе въ своихъ грѣхахъ и со
вершенно оставили ихъ (16 ст.); и б) вмѣсто злыхъ дѣлъ (лукавствъ) 
пріучились*дѣлать - добро, вмѣсто несправедливостей искали право- 
судія (суда κρίσ'.ν), вмѣсто того, чтобы притѣснять и обижать, сами 
спасали обиженнаго (избавите обидимаго), защищали въ судѣ 
сироту (судите сиру) и оправдывали вдовицу (17 ст.). Лодъусло- 
віемъ такого искренняго раскаявія, которое сопровождалось бы 
исправленіемъ (уклонися отъ зла и сотвори благо, какъ сказадъ 
псалмопѣвецъ,—Дс. 33. 15 ст.), пророкъ обѣщаетъ имъ совершенное 
прощеніе прежнихъ грѣховъ, какъ бы тяжки они ни были (18 ст.). 
Сдѣлайте это (т. е. указанное въ 16—17 ст.), какъ-бы такъ го
воритъ пророкъ отъ лица Божія (глаголетъ Господь), и тогда 
„приходите и разсудимся съ вами; если грѣхи ваши окажутся (бу
ду тъ) какъ багряное или пурпуровое (червленое, κόκχινον, ярко- 
красное), то Я убѣлю, какъ снѣгь, какъ волну* (18 ст.).

Бягряное (φοινικοδν, — темно-красное) и червленое (κόκκіѵоѵ — 
ярко-красное, пурпуровое) цвѣтомъ своииъ напоминаетъ кровь; 
поэтому грѣхи, подобные багряному я червленому, означаютъ 
тѣ тяжкія бѳззаконія, которыя сопровождались кровопролитіемъ 
или убійствомъ (15 ст. ср. 21 ст.). Но и такіе тяжкіе грѣхи Гос
подь обѣщаетъ простить совершенно: „Я убѣлю, говоритъ Онъ 
устами пророка, какъ снѣгъ, какъ волну“ , т. е. смою съ васъ 
эти грѣховныя пятна, совершенно очищу васъ отъ нихъ (ср. Пс. 
50, 9). — Столь безмѣрно милосердіе Божіе къ людямъ! Вогъ со
вершенно прощаетъ грѣхи ихъ даже самые тяжкіе подъ усло- 
віемъ одного только чистосердечнаго раскаянія и нравственнаго 
исправленія. Эту мысль нѣсколько подробнѣе раскрывает, про
рокъ въ другомъ мѣстѣ (Ис. 55, 6 — 9 ср. Іезек. 33, 11 — 16). 
При такомъ безмѣрномъ ыилосердіи Божіемъ никакой, даже самый 
тяжкій грѣшаикъ не долженъ отчаяваться въ своемъ спасеніи.
19—20 ст. Увѣщаніе свое пророкъ заключаетъ указаніемъ 

побужденій къ исполненію онаго: первое побужденіе къ исполненію 
изложеннаго выше (16—18) увѣщанія пророка—это обѣщаніе благо- 
получія въ случаѣ послушанія (19 ст.), а второе—угроза наказа- 
ніемъ за непослушаніе словамъ пророка (20 ст.). Чтобы сдѣлать 
эти побужденія, такъ сказать, болѣе принудительными для своихъ 
слушателей, пророкъ присовокупляетъ, что все это онъ говоритъ не 
свое и не отъ себя, но что это слова Самого Бога: уста бо Гос
подня глаголаша сія. А если такъ, то значить и обѣщаніе благо- 
получія и угроза наказаніемъ несомнѣнно исполнятся, ибо слово Божіе 
неложно; оно непремѣнно исполнится: глаголь мой, говоритъ Гос
подь устами пр. Исаіи, иже аще изыдетъ изъ устъ моихъ, не 
возвратится ко мнп> тощъ, дондеже совершить вся, елика 
восхотѣхъ (Ис. 55, 11; ср. Числ. 23, 19; Быт. 18, 14).
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21—23 ст. Сказавъ, о томъ, что ожидаетъ іудеейъ въ бу- 
дущемъ въ случаѣ исполнения иди неисполнения ими предложенныхъ 
имъ увѣщаній, пророкъ обращается къ описанію пастоящаго рели- 
гіозно-нравственнаго состоянія іудеевъ. Не касаясь всѣхъ городовъ 
и жителей іудеи, онъ останавливаетъ свое вниманіе только а) на 
Іерусалимѣ съ его жителями (21—22 ст.) и б) на правителяхъ 
іудейскихъ (23 ст.).

1) Объ Іерусалимѣ пророкъ съ недоучѣніемъ вопрошаетъ: „ка- 
кимъ образомъ городъ (нѣкогда) вѣрный сдѣлался {быстъ, έγένετο) 
блудницею (т. е. мѣстомъ блуженія), Сіонъ, нѣкогда полный право
судия (полнъ суда), въ которомъ прежде правда почивала, сдѣлался 
нынѣ мѣстомъ обитанія убійцъ (нынѣ же въ немъ убійцы)?— 
Сребро ваше, продолжаетъ пророкъ, обращаясь къ жителямъ Іеру- 
салима, безъ пробы (неискушено), содержатели харчевенъ (кор
чемницы) смѣшиваютъ вино съ водою (21—22 ст.).

Выражепія пророка: градъ вѣрньгй и Сгонъ полнъ суда—равно- 
значущи (параллельны), въ томъ и другомъ случаѣ рѣчь идетъ 
объ Іерусалимѣ, построенномъ на Сіонѣ, или точиѣе—о жителяхъ 
его. Іерусалимъ (a вмѣстѣ и гора Сіонъ, на которой онъ стоялъ) 
называется вѣрнымъ (подразд. — въ отношеніи къ Богу), испол- 
неннымъ правосудія, какъ видно изъ самаιό·хода рѣчи (како быстъ, 
иынѣ же), въ его прошлой жизни. При царѣ Давидѣ, говоритъ 
Св. Ефремъ Сиринъ, онъ дѣйствительно былъ такимъ городомъ. 
Но ко времени пр. Исаіи онъ сдѣлался городомъ блѵдниковъ. 
Изумляясь такой недоброй перемѣнѣ, пророкъ и спрашиваетъ: 
„какимъ образомъ (како, гЛс) городъ, нѣкогда вѣрный и полный 
правосудия, сдѣлался городомъ блудниковъ?“

Блуженгемъ въ Св. ІІисаніи называется обыкновенно невѣрность 
Богу Истинному, служеніе идоламъ (Исх. 34, 15; Суд. 8, 33 и др.), 
потому что союзъ (завѣтъ, διαθήκη) народа іудейскаго съ Богомъ 
представляется подъ образомъ союза мужа и жены, возлюбленнаго 
и возлюбленной, жениха и невѣсты (П. Пѣсней). Какъ нарушеніе 
брачнаго союза есть блудодѣяніе, такъ въ дѵховномъ смыслѣ и 
нарушеніс союза съ Богомъ, служеніе идоламъ, хождеиіе во слѣдъ 
боговъ иныхъ -  является блуженіемъ, тѣмъ болѣе, что нѣкоторые 
виды служенія идоламъ сопровождались и въ собственномъ смыслѣ 
блудомъ (напр., слѵженіе Астартѣ). A затѣмъ, такъ какъ идоло- 
служеюе имѣло своимъ послѣдствіемъ умноженіе всякихъ пороковъ, 
то въ дальнѣйшемъ, болѣе широкомъ смыслѣ блуженіемъ назы
вается иногда въ Св. Писаніи и вообще нечестіе, какъ совокуп
ность преступлений противъ воли Божіей Въ данномъ мѣстѣ про
рока Іерусалимъ называется блудницею (или городомъ блудниковъ) 
въ послѣднемъ смыслѣ, т. е. въ смыслѣ жилища людей нечести- 
выхъ, на это указываютъ слова пророка: въ немъ-же правда почи- 
ваше, нѣнѣ-же (въ немъ) убгйцы: сребро ваше неискушено, корчем
ницы т в т  мгыиаютъ вино съ водою (21— 22 ст.).

Перечисляя нѣкоторые виды преступленій, совершаемыхъ въ 
Іерусалимѣ, пророкъ останавливается на двухъ видахъ обмана, къ 
которымъ прибѣгали въ своихъ корыстныхъ видахъ люди, зани-
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мающіеся торговлею: a) употребленіе нечисіаго серебра вмѣсто 
чистаго и б) разведеніе вина водою.

а) Сребро ваше пеискушено, говоритъ пророкъ. Здѣсь очевидно, 
идетъ рѣчь о тѣхъ слиткахъ серебра, которые употреблялись въ 
качествѣ монстъ, нынѣшнихъ деігежныхъ знаковъ. Эти слитки 
были различнаго вѣса, но всѣ они должны быть изъ чистаго 
серебра. Но, по словамъ пророка, послѣднее въ Іерусалимѣ не 
соблюдалось, тамъ употребляли серебро пеискушено (άδοκιμον, impro
batum), неиспробоваиное, неодобренпое, или псвыдержавшее пробы, 
сіѣдовательно, безъ клейма или пробы, или, какъ говоритъ Св. 
Ефремъ Сиринъ, „съ клеймомъ ложнымъ (фалыпивымъ)“ , зна
читъ, — нечистое, съ сторонними примѣсями. вообще низкаго до
стоинства.

б) Корчемницы твои мѣшаютъ вино съ водою. Подобно преды
дущему, это было новымъ видомъ обмана или мошенничества, къ 
которому корчемники (/άπηλοι, мелкіе торговцы, харчевники, шин
кари) прибѣгали въ тѣхъ видахъ, „чтобы взять за вино болѣе 
серебра“ (Св. Ефремъ Сир.).
2) 0 правителяхъ іудейскихъ пророкъ говоритъ: „начальники 

(князи, άρχοντες) твои не покоряются (подраз. — Господу или Его 
закону), они сообщники воровъ, любятъ подарки, гоняются за взят
ками (воздаянге), сиротъ не судятъ и оставляютъ безъ вниманія 
судебныя дѣла вдовипъ (23 ст.).

' По связи съ предыдущимъ это значить, что люди, совершаю- 
щіе разные обманы, дѣлали это совершенно безнаказанно, потомѵ- 
что сами начальники (князщ άρχοντες) іудейскіе, на обязанности 
которых'ь лежало наказывать обманщиковъ, сами были сообщни
ками иослѣдиихъ и потому не обращали никакого вниманія на 
жалобы обиженньгхъ, вдовъ и сиротъ При такихъ начальникахъ 
нравственное соетояніе массы народа было, конечно, самое без
отрадное.
24—25 с т . За указанное выше нечестіе жителей Іерусалима 

и начальниковъ іудейскихъ (a вмѣстѣ и всѣхъ іудеевъ, которые, ко
нечно, не лучше были своихъ правителей) пророкъ возвѣщаетъ гроз
ный судъ Божій на всѣхъ враговъ Божіихъ.

Этотъ судъ Божій возвѣщается прежде всего начальникамъ 
іудейскимъ, a затѣмъ и всѣмъ врагамъ Божіимъ, т. е. всѣмъ без- 
законникамъ. „ Поэтому (сего ради, ради того, о чемъ выше ска
зано, — 21 — 23 ст.) такъ говоритъ Господь Саваоѳъ: горе всѣмъ 
имѣющимъ силу или власть среди Израиля (горе крѣпкимъ, выше 
они названы князьями, 23 ст.): ибо гнѣвъ мой не прекратится (не 
престанетъ, ού παύσετα;) на тѣхъ, которые противятся Мнѣ (на 
противных), и я произведу судъ Мой надъ врагами Моими“ (24).

Подъ врагами Божіими или противляющямися (слав против
ный, греч. 3~ει1)ο'3ντες) Его волѣ ближайшимъ образомъ, какъ видно 
по ходу рѣчн, здѣсь разумѣются начальники іудейскіе, о которых!, 
выше (23 ст.) сказано, что они не покоряются (ягеіОоозі) подраз.— 
Господу или Его закону. Но на основаніи дальнѣйшихъ словъ
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пророка нужно думать, что здѣсь, (какъ и выше — 2, 6, 10 ст.) 
вмѣстѣ съ начальниками разумѣется и весь народъ іѵдейскіи, ко
торый своими преступленіями противъ :*акона доказалъ непокор
ность или противленіе волѣ Божіей.
Затѣмъ тотъ же судъ Божій возвѣщается жителямъ Іерусалима, 

причемъ дается понять, что для однихъ, именно — способныхъ къ 
вразумленію этотъ судъ послужить средствомъ къ нравственному 
исправлению, а для другихъ, именно — нераскаянныхъ грѣшниковъ 
будетъ наказаніемъ и кончится истребленіемъ ихъ. „Я, говоритъ 
пророкъ отъ лица Божія, положу руку Мою на тебя (на Іеруса- 
лимъ), т. е. пошлю на тебя бѣдствія и этими бѣдствіями, какъ огнемъ, 
воспламеню стремление къ нравственной *шстотѣ (разжегу въ чис
т о т у ): a тѣхъ, которые не сдѣлаютъ этого (непокоряющихся же), 
погублю и такимъ образомъ удалю изъ тебя (изъ Іерусалима) всѣхъ 
беззаконниковъ и всѣхъ, которые доселѣ были гордыми, смирю“ 
(25 ст.).

Въ этихъ словахъ содержится пророчество о бѣдствіяхъ взя- 
тія и разрушенія Іерусалима вавилонянами (Св. Ефремъ Сиринъ). 
Одни изъ беззаконниковъ удалены были тогда изъ Іерусалима 
тѣмъ, что погибли отъ меча непріятельскаго, a другіе уведены 
были въ плѣнъ Тогда то и совершилось смиреніе гордыхъ, о ко
торомъ говоритъ пророкъ: всѣхъ гордыхъ смирю.

Образное выраженіе: наведу (или какъ въ другихъ мѣстахъ, 
возложу, простру л—Исх. 7, 4— 5) руку Мою, значитъ — поражу, 
накажу. Образъ рѣчи взятъ съ человѣка, наказывающего и бью- 
щаго кого-нибудь. Другое такое же выраженіе: разжегу вь чистоту  
(по сравненію съ словами пророка Іереміи 6, 27—29 и 9, 7) можно 
передать такъ: съ народомъ Іудейскимъ для его нравственнаго 
исправления Я (Богъ) поступлю такъ, какъ поступаютъ обыкно
венно съ металлами, желая ихъ очистить отъ стороннихъ примѣ- 
сей, такъ сказать, расплавлю его съ дѣлію очищенія. Это зна
читъ — народъ іудейскій будетъ очищенъ огнемъ искушеній или 
бѣдствій подобно тому, какъ очищаются металлы чрезъ расплавли- 
ваніе ихъ на огнѣ.
26— 27 с т . Выеказавъ угрозу разрушеніемъ Іерусалима и 

плѣнонъ. пророкъ въ угѣшеніе малодушнымъ предсказываетъ и ко
нецъ этого плѣна и запустѣнія Іерусалима. Онъ говоритъ, что въ 
Іерусалимѣ снова поставлены будутъ такіе же правители (судіи и 
совѣтники), какіе были нѣкогда прежде (отъ начала), послѣ 
чего городъ этотъ снова будетъ называться городомъ правды, ма
терью городовъ (столицею, μητρόπολίς), вѣрнымъ Сіономъ (ср. 21 ст.), 
ибо пдѣнники Іерусалимскіе (плѣненге его) благодаря правдѣ и мило- 
сердію Божію (съ су домъ и съ милостынею), получать спасеніе 
или свободу отъ плѣна.

Въ ближайшемъ смыслѣ здѣсь рѣчь объ избавленіи отъ плѣна, 
которымъ выше угрожалъ пророкъ (25 ст.). Избавленіе это совер
шилось при Кирѣ, царѣ Персидскомъ (въ 536 г. до P. X.) и было
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дѣломъ единственно правосудия и милосердія Божія: правосудіе Божіе 
наказало нечестивый народъ іудейскій плѣномъ, a милосердіе поло
жило конецъ этому плѣну. Но такъ какъ по возвращеніи изъ плѣна 
іудеи имѣли у себя весьма немного такихъ правителей, какіе были 
у нихъ нѣкогда прежде, и столица ихъ Іерусалимъ далеко не могъ 
называться городомъ правды и вѣрнымъ Сіономъ, то въ дальнѣйшемъ 
и болѣе широкомъ смыслѣ настоящія слова пророка нужно пони
мать въ приложении къ временамъ, не сряду наступившимъ по окон- 
чаніи плѣна Вавилонскаго, но болѣе отдаленнымъ, именно—къ вре
менамъ Мессіанскимъ, когда Іерусалимъ по справедливости можно 
было назвать городомъ правды, потому что въ немъ явился Самъ 
Царь Правды, Христосъ Богъ нашъ, (отрасль правды или вое- 
токъ праведный, по выраженію пр. Іереміи) и водворилъ на землѣ 
судъ и правду (Іерем. 13, 5; 33,15 ст.). Освобожденіе іудеевъ изъ 
плѣна при Бирѣ такимъ образомъ было прообразомъ того духовнаго 
освобожденія отъ рабства грѣху и діаволу, которое совершилъ Го
сподь нашъ Іисусъ Христосъ. Такое преобразовательное значеніе 
этому событію даютъ и другіе пророки (см. Іерем. 23, 3—6; 33,
14—16.

28—29 ст . Возвѣщенное выше избавленіе отъ плѣна будетъ 
удѣломъ не всѣхъ: всѣ беззаконники и грѣшники, оставившіе Гос
пода, ЛИШеНЫ будуТЪ ЭТОЙ радОСТИ, ОНИ СОКрушатСЯ (συντριβήσονταί, 
будутъ разбиты, стерты) И скончаются (σοντελβαθήσονταΕ), т. е. по
гибнуть окончательно (28 ст.). И эта гибель ихъ неизбѣжна: если 
они вздумаютъ тогда искать помощи у идоловъ, которымъ служили 
въ своихъ любимыхъ рощахъ *), то это будетъ совершенно на
прасно. Надежда ихъ на идоловъ посрамится (29 ст.).

30—31 с т . Въ заключеніе рѣчи пророкъ предлагаешь краткое, 
но сильное и картинное изображеніе гибели грѣшниковъ (о чемъ 
сказано выше,—28 ст.). „Они, т. е. беззаконники и грѣшники бу
дутъ подобны дубу (яко теревинѳъ2), утратившему свои листья,

*) Роти со времени Ахаза служили у іудеевъ мѣстами идолоелуженія (4 Цар.
16, 4).

2) Тер евино ъ, (τερε,3ίνί}ος), терпентиновое дерево, очень мало смѣшивается 
съ дубомъ, но это особое дерево изъ породы фисташковыхъ, оно покрывается гус
тыми листьями, никогда не опадающими (въ палестинѣ, впрочемъ, зимою опадаютъ), 
даетъ плоды въ родѣ продолговатаго орѣха. Самое цѣнное, что получается отъ этого* 
дерева, — это терпентинный сокъ, вытекающій изъ ствола и составляющій высокій 
сортъ ѵмолы. Вслѣдствіе засухи (а также оть зимней непогоды) теревинѳъ теряетъ 
свою красоту, листья его вянѵтъ и опадаютъ; онъ не даетъ тѣни и вообще лред- 
ставляетъ печальное явленіе Это дало пророку поводъ къ сравненію жалкаго со- 
стоянія іудеевъ съ теревинѳомъ (30 ст.) Но теревинѳъ, подобно дубу, имѣетъ ту 
особенность, что и послѣ того, какъ бываетъ срубленъ, или даетъ молодые отростки 
отъ стараго корня или же совершенно новые отпрыски изъ сѣмеви, когда послѣднее 
выпадаетъ изъ своей чашечки на землю. Это дало пророку основаніе къ другому 
сравненію (Ис. 6, 13 ст.).
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или саду (яко вертоградъ, -παράδεισος), не имѣющему воды (слѣдо 
вательно засохшему, значитъ тоже безъ листьевъ). То, въ чемъ- 
полагали они свою силу (крѣпость ихъ, ισχύς αύτών) будетъ подобно 
сухимъ стеблямъ изгребія, a дѣла (дѣланія, έργασίαι—поступки) ихъ 
подобны будутъ искрѣ огненной, такъ что беззаконники и грѣш- 
ники загорятся (сожгутся, χατακαυθήσονται) и некому будетъ пога
сить“ (31 ст.).

Такъ какъ беззаконники, оставившіе Господа, надѣялись на 
помощь своихъ идоловъ и, какъ показываетъ исторія, на военную 
силу своихъ союзниковъ (напр. Ахазъ, при которомъ, вѣроятно, 
произнесена настоящая рѣчь пророка, искадъ помощи противъ вра
говъ у Ѳелгаѳфелласара, царя ассярійскаго,—4 Царств. 16, 7—8; 
2 Пар. 28, 21 ст.),—то пророкъ и говоритъ, что въ минуту опа
сности они останутся совершенно безпомощными подобно тому, какъ 
дубъ, лишившійся листьевъ, ничѣмъ не защищенъ отъ солнечнаго 
зноя (Св. Ефремъ Сиринъ), и погибнутъ, какъ садъ безъ воды, 
ихъ же собственный дѣла погубить ихъ: то, на что надѣялись они 
и въ чемъ полагали вею силу своей безопасности (помощь сосѣдей), 
окажется непрочнымъ (и даже опаснымъ—въ смыслѣ горючаго ма- 
теріала), какъ изгребіе, а поступки ихъ послужатъ какъ бы искрою, 
брошенною въ это изгребіе, такъ-что они погибнутъ (сожгутся) 
и некому будетъ спасти ихъ отъ этой гибели (и  не будетъ уга- 
шаяй). Такъ бываетъ со всѣми, кто не на Бога надѣется. Под- 
робнѣе эта мысль раскрыта у пр. Іереміи (см. 17, 5—.9).

Разсмотрѣнная глава по частямъ употребляется при церков- 
номъ богослуженіи въ качествѣ паремій. Такъ первая половина ея 
(1—20) составляетъ паремію на часахъ въ понедѣльникъ, а вторая 
половина (19—31) съ прибавкою первыхъ трехъ стиховъ слѣдующей 
главы—паремію во вторникъ первой седмицы Великаго поста. Время 
поста назначается церковію преимущественно для сокрушенія о грѣ- 
хахъ и очищенія себя отъ нихъ путемъ воздержанія, усиленныхъ 
молитвъ и таинства покаянія. Посему сказанное пророкомъ въ об- 
личеніе Іудеевъ и для возбужденія ихъ къ исправленію мы должны 
прилагать и къ себѣ: прислушиваясь къ обличеніямъ пророка дол
жны вопрошать себя, нѣтъ-ли въ насъ самихъ тѣхъ пороковъ ко
торыми страдали іудеи, и приносить предъ Богомъ искреннее рас- 
каяніе въ нихъ. Кромѣ того изъ этой же главы берется паремія 
въ навечеріе Богоявленія или крещенія Господня. Этимъ опять 
церковь даетъ понять, что сказанное пророкомъ о совершенномъ 
прощеніи Богомъ всѣхъ грѣховъ Іудеямъ въ слѵчаѣ ихъ раская- 
нія и исяравленія имѣетъ тоже отношеніе и къ намъ — христиа
нами Своимъ крещешемъ Господь Іисусъ Христосъ освятилъ воды 
Іорданскія и положилъ начало таинству крещенія, въ которомъ 
прощаются вѣрующимъ всѣ грѣхи, такъ что они выходятъ изъ 
купели крещенія убѣленными какъ снѣгъ.
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2. О явлёніи и возвышеніи горы Господней.

Г л а в а  И, 1—5 ст.

Въ началѣ этой главы (1—S ст.) содержится пророчество о 
явленіи и возвышеніи горы Господней (будетъ въ послѣдняя дни 
явлена гора Господня.... и возвысится превыше холмовъ).
О томъ же предметѣ, и почти тѣми же словами изложенное, имѣется 
пророчество у пр. Михея (4, 1—5), который былъ современникомъ 
пр. Исаіи (ср. Ис. 1, 1 и Іих. 1, 1 ст.). Отсюда естественно воз
никаете вопросъ: которымъ пророкомъ слова эти произнесены были 
прежде?—Въ началѣ пророчества о явленіи и возвышеніи горы Го
сподней у пр. Исаіи сказано, что пророчество это есть часть откро- 
венія, бывшаго отъ Бога именно ему, пр. Исаіи: „откровеніе (слово) 
бывшее отъ Господа Исаіи, сыну Амосову объ іудеѣ и Іерусалимѣ* 
(2, 1 ст.). У пророка же Михея въ концѣ этого пророчества при
бавлено только, что уста  Господа Вседержителя глаголаша 
сгя (4, 4), безъ указанія того, кому именно изречены эти слова. 
Это даетъ основаніе думать, что пророчество о явленіи и возвы
шении горы Господней было изречено прежде пр. Исаіи, а потомъ 
уже отъ него заимствовано пр. Михеемъ.

1 ст . „Откровеніе (слово) бывшее отъ Господа Исаіи, сыну 
Амосову объ (греч. тар·) іудеѣ и Іерусалимѣ“ .

Эти слова можно разсматривать, какъ надписаніе всей рѣчи 
пророка ‘)> которая, начинаясь въ этой главѣ, продолжается въ 
слѣдующихъ двухъ главахъ. Въ этомъ надписаніи указывается, что 
главнымъ предметомъ откровенія (слова) Божія, изложеннаго въ 
этой рѣчи, служить іудея и Іерусалимъ.

2—4 ст . Излагается самое содержаніе бывшаго пророку откро
вения относительно іудеи и Іерусалима. (Откровеніе было о томъ), 
„что (яко, от'.) впослѣдствіи или современемъ (въ послѣдняя дни, 
έν ταις έσχάταις ψεραις) гора ГОСПОДНЯ (СІОНЬ, Ha KOTOpOMb ПОСТрОвНЪ 

быль храмъ), a вмѣстѣ съ нею и храмъ (домъ) Божій сдѣлается 
славною (будетъ явлена, греч. εμφανές, будетъ видимою, славною, 
извѣстною для всѣхъ, короче — прославится) и возвысится больше

*) Время произнесенія этой рѣчи точно не указано, но по нѣкоторымъ выра- 
женіямъ въ ней можно думать, что она произнесена въ царствованіе Озіи или Іоа- 
вака. Такъ, во 2, J6 ст. упоминаются корабли морскіе (по русски— ѳарсійскіе); а 
такъ назывались обыкновенно корабли, отправлявшиеся не только въ г. Ѳарсисъ 
{въ Исланіи), но и вообще въ далекое морское плаваше, вѣроятно изъ Еціонъ-Га- 
вера въ Елаѳѣ (ср. 3 Цар. 9, 26 — 28 съ 3 Царств. JO, 22). A Елаѳъ возвращенъ 
былъ іудеѣ Озіею (2 Цар. 26, 2), въ царствованіе же Ахаза онъ опять отнятъ былъ 
у іудеи и занятъ былъ Идумеянами (4 Цар. 16, 6).
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(превыше) всѣхъ холмовъ и потекутъ (пріидутъ rfooac) къ ней 
всѣ народы" (2 ст.).

Здѣсь, какъ можно думать на основаніи подобнаго пророчества 
у Захаріи (Зах. 8, 22—23) и свидѣтельства Св. Ефрема Сирина, 
идетъ рѣчь о томъ возвышеніи горы Господней, т. е. Сіона, которое 
связано со славою второго храма Іерусалимскаго, построенная) по 
возвращеніи іудеевъ изъ плѣна вавилонскаго (въ 536—516 г. до 
P. X.). Славою же этою второго храма Іерусалимскаго, по сло- 
вамъ пр. Захаріи будетъ то, что пріидутъ люди мнози и языцы 
мнози взысками лица Господа Вседержителя во Іеруса- 
лимѣ(конечно въ храмѣ) и умолити лице Господне (Захар. 8,22). 
Тоже самое, только болѣе кратко, говоритъ здѣсь и пр. Исаія: и 
пргидутъ къ ней (т. е. къ горѣ, на которой построенъ храмъ) 
ecu языцы. А это обращеніе язычниковъ въ храмъ Іерусалимскій 
началось, по словамъ Св. Ефрема Сирина, послѣ того, какъ вмѣсто 
ветхозавѣтныхъ жертвъ и жертвенника въ Іерусалимѣ водружѳаъ 
былъ истинный жертвенникъ—крестъ и на немъ принесена истин
ная жертва — Христосъ. Послѣ этой-то необычайной жертвы гора 
Господня даже въ глазахъ язычниковъ сдѣлается важнѣе (ίпревыше) 
всѣхъ другихъ холмовъ, на которыхъ они обычно совершали свои 
идольскія жертвы. Язычники, увѣровавъ подобно сотнику, бывшему 
при крестѣ, что распятый на немъ воистину бѣ сынъ Божій 
(Мѳ. 27, 54), перестанутъ относиться съ уваженіемъ къ холмамъ, 
на которыхъ служили идоламъ (Второз. 12, 2); гора Господня, какъ 
мѣето крестной смерти Богочеловѣка, пріобрѣтетъ въ ихъ глазахъ 
высшее значеніе и они со всѣхъ сторонъ потекутъ къ ней.

Далѣе пророкъ указываетъ: а) дѣль, съ какою языческіе на
роды потекутъ въ храмъ Іерусалимскій и б) ту духовнонравственную 
причину, которая побудить ихъ обратить вниманіе на Іерусалимъ, 
бывшій прежде священнымъ городомъ одного только народа іудей- 
скаго (3 ст.).

а) О цѣли, съ какою язычники пойдутъ на гору Господню, 
въ храмъ Бога израильскаго, пророкъ говорить отъ лица самихъ 
язычниковъ такъ: „придите (или пойдемте), взойдемъ на гору Гос
подню и въ храмъ (домъ) Бога Іаковлева (израилева), и Онъ (Богъ) 
укажетъ (возвѣститъ) намъ путь свой (путь жизни, Богомъ ука
занный, Богу угодный и къ Богу ведущій) и мы пойдемъ по нему“ 
(ст. 3), т. е. будемъ поступать по этому, Богомъ указанному пути. 
Такимъ образомъ, по словамъ пророка, язычники пойдутъ на Сіонъ 
съ цѣлію научиться тамъ закону Божію, узнать путь жизни, Бо
гомъ указанный людямъ, для того, чтобы поступать по нему, т. е. 
жить согласно съ волею Божіей, а не по грѣховнымъ влеченіямъ 
своего сердца.
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Ту-же мысль даютъ и пророки Захарія и Іеремія, говоря о томъ 
же самомъ стеченіи язычниковъ въ Іерусалимъ. У пр. Захаріи го
ворится объ этомъ такъ: и пріидутъ людіе мнози и языцы мнози 
взысками лице Господа Вседержителя во Іерусалимѣ и у т т т и  
лице Господне (Захар. 8, 22 ст.). А въ книгѣ пр. Іереміи о томъ- 
же читаемъ слѣдующее: и соберутся ecu языцы во имя Господне 
во Іерусалимъ и не пойдутъ ктому (и уже не будутъ болѣе посту
пать) во слѣдъ похотей сердца своею злѣйшаго (Іерем. 3, 17 ст.). 
Исторія дѣйствительно показываетъ, что язычники, познайшіе 
истинную волю Божію, возвѣщенную въ Іерусалимѣ Іисусомъ Хри- 
стомъ и Его Божественными учениками, оставляли свою грѣховную 
жизнь и начинали жить жизнію новою богоугодною (см. объ этомъ 
ниже толков, на Ис. 11, 6—8).

б) Причиною, которая побудить язычниковъ стремиться въ Іеру- 
салимъ, по словамъ пророка, будетъ то, что тамъ будетъ препо
даваться новый и священнѣйшій законъ: отъ Сгона бо изыдетъ 
законъ и слово Господне изъ Іерусалима.

Здѣсь законъ и слово Господне означаютъ одно и то же, именно— 
законъ евангельскій, который есть слово или откровеніе, которое 
благоволилъ Богъ сообщить людямъ чрезъ Сына Своего (въ по- 
слѣдокъ днгй глагола намъ въ Сынѣ, Евр. 1, 1 ст.).

Разсмотрѣнный отдѣлъ этой главы ( 1—3 ст.), какъ уже замѣ* 
чено выше, входить въ составъ пареміи во вторникъ первой не- 
дѣли Великаго Поста; кромѣ того онъ читается въ видѣ отдѣль* 
ной пареміи на праздникъ вознесенія Господня. Этимъ дается по
нять, что сказанное здѣсь пророкомъ о славѣ горы храма Геруса- 
лимскаго имѣетъ также примѣненіе и къ сосѣдней съ нею горѣ— 
Елеонской (близъ Іерусалима), прославленной вознесеніемъ Христа 
Спасителя,

Затѣиъ пророкъ говоритъ о томъ нравственномъ переворотѣ, 
который- имѣетъ совершиться въ людяхъ подъ вліяніемъ этого но- 
ваго закона, возвѣщеннаго на Сіонѣ. „И произведетъ Онъ (Богъ) 
судъ 0 среди язычниковъ (иначе: онъ положить разлячіе между на
родами) и многихъ людей обличить (а слѣдствіемъ этого будетъ то, 
что многіе совершенно измѣнятъ свой ттрежній образъ жизни) и 
раскуютъ мечи на сохи (орала) и копья на серпы, и одинъ на- 
р'одъ противъ другого не будетъ поднимать меча и не будетъ болѣе 
держаться воинственныхъ привычекъ" (не навыкнутъ ктому 
ратоватися, 4 ст.).

*) Судити будетъ посредп» языкъ. О какоиъ судѣ говоритъ пророкъ въ этихъ 
словахъ? — Можно думать, что пророкъ разумѣетъ здѣсь то же, что сказалъ Самъ 
Спаситель въ словахъ: віьруяйвъ онь не будетъ осужден*, а не вгьруяй у çtce осуж 
денъ есть (Гоан. 3, 18). Съ пришествіемъ въ міръ Мессіи языческій міръ (и даже 
іудеи) раздѣлились на двѣ половины: одни увѣровали въ Него, какъ Бога — своего 
Спасителя, другіе—отвергли Его. Первые, усвоившіе Его Божественное ученіе, подъ 
руководствомъ этого ученія уразумѣлисвоюгрѣховность и исправились (на что ука- 
зываютъ слова пророка: изобличить люди многи и раскуютъ мечи своя на орала)
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Это значитъ, что новое благодатное ученіе (законъ, слово Гос
подне, — 3), принесенное на землю Іисусомъ Христомъ, водворить 
на землѣ между всѣми, которые искренно и сознательно усвоятъ 
это ученіе, полное согласіе и миръ. Подробнѣе эту мысль пророкъ 
раскрываетъ ниже (Ис. 11, 6—8 ст.).

Но возникаеть вопросъ: не противорѣчитъ-ли настоящее про
рочество Исаіи тому, что мывидимъ теперь, именно—что христиане 
и теперь часто воюютъ между собою, а раздоровъ и несогласій 
между частными семействами и лицами и еще больше? На это 
нужно замѣтить, что пророкъ предсказываетъ въ данномъ случаѣ 
то, что должно было быть, безъ указанія исключеній и уклонений 
оть этого, могущихъ зависѣть отъ злой воли человѣка. Войны же 
и частные раздоры между христианами нужно считать именно 
исключеніями или уклоненіями отъ того общаго идеала, къ кото
рому должны стремиться какъ цѣлыя общества, такъ и отдѣльныя 
лица, увѣровавшія во Христа. Этотъ высочайшій идеалъ выра- 
женъ въ такихъ немногихъ словахъ: будите вы совершены, якоже 
(какъ) Отецъ вашъ небесный совершнъ есть (Мѳ. 5, 48), любите 
всѣхъ, даже враговъ своихъ, такъ, какъ Отецъ вашъ небесный 
любитъ всѣхъ, злыхъ и благихъ (Мѳ. 5, 44—45), а Онъ возлю- 
билъ міръ такъ, что ради его даже Сына Своего не пощадилъ 
(Рим. 8, 32). Но идеалъ этотъ, по самой высотѣ своей, въ полной 
мѣрѣ недостижимъ для людей: они должны только приближаться 
къ нему, сколько могутъ. А такъ какъ не всѣ обладаютъ рав
ными нравственными силами и не всѣ имѣютъ одинаковое усердіе, 
то степени приближенія къ указанному въ Евангеліи идеалу да
леко неодинаковы. Этимъ-то и объясняются тѣ уклоненія отъ 
этого идеала, которыя мы такъ часто наблюдаемъ въ жизни хри- 
стіанъ. Истинные послѣдователи Іисуса Христа и прежде и те
перь распространяютъ предѣлы церкви не мечемъ и копьемъ, а 
единственно проповѣдію мира и любви. Первенствующіе христіане, 
по свидѣтельству самого Св. Писанія, жили между собою, какъ бы 
имѣя одну душу (Дѣян. 4, 32). Но со временемъ, когда число 
христіанъ чрезвычайно возрасло, среди истинныхъ послѣдователей 
Христа явились и такіе, которые только по имени были хри
стиане: среди посѣянной пшеницы возрасли плевелы, что пред- 
видѣлъ и Самъ Спаситель (Мѳ. 13, 24— 30. 37—43. 47—50). 
Это же продолжается и теперь. Отсюда-то и возникаютъ въ 
средѣ христіанъ несогласия и другія нестроенія, какъ удаленія 
отъ начертаннаго въ Евангеліи идеала. А такъ какъ эти плевелы, 
по словамъ Самого Спасителя, останутся до времени жатвы, т. е. 
до второго страшнаго пришествія* Хрисюва, то значитъ — тогда 
только (а не теперь) нужно ожидать и окончанія всѣхъ раздо
ровъ и несогласій между людьми и полнаго водворенія мира и 
любви. Въ настоящее же время миръ и любовь сохраняются лишь 
въ той мѣрѣ, насколько это возможно для послѣдователей Христа, 
которые часто живутъ теперь, какъ овцы среди волковъ (Мѳ. 
10, 16). Слѣдуя заповѣди Апостола: аще возможно еже отъ васъ 
со всѣми человѣки миръ имѣйте (Рим. 12, 18), и частныя лица и 
правители христіанскіе прибѣгаютъ къ войнѣ лишь только въ 
крайнихъ случаяхъ, когда всѣ другія средства къ охраненію мира
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церкви и государства оказываются тщетными, и всегда охотно 
прекращаюсь начатую войну, если только непріятели пожелаютъ 
примириться.
5 с т . СвазавЪ о той нравственной перемѣнѣ, какал имѣетъ 

произойти съ язычниками, пр. Мсаія, обращаясь къ современнымъ 
ему іудеямъ, говоритъ, что это время для язычниковъ еще не настало, 
а они—іудеи могутъ, если пожелаютъ, и теперь уже жить въ этомъ 
свѣтѣ, открытомъ въ законѣ Моисеевомъ. Къ этому онъ и призы
ваешь ихъ. „И теперь, потомки Израиля (доме Іаковлъ), пріидите, 
будемъ поступать (жить) подъ руководствомъ божественнаго свѣта“ 
(пойдемъ свѣтомъ Господнимъ). открытаго намъ въ законѣ.

Выраженіе: пойдешь свѣтомъ Господнимъ значить то же, что 
будемъ поступать (жить) по заповѣдямъ, согласно съ закономъ, 
такъ какъ заповѣди закона или законъ въ другихъ мѣстахъ Св. 
Писанія нерѣдко называются свѣтомъ или свѣтильникомь: ceѣ -  
ти.гъникъ ноіама моима зактъ Твой и свѣтъ стезям* моимъ, гово
рить пеалмопѣвецъ (Пс. 118, 105 ст.), свѣтильникъ (есть) заповгъдъ 
закона и семпл, говоритъ Соломоиъ (ІІритч. 6, 23 ст.).
Призывая своихъ современниковъ жить по закону, пророкъ 

этимъ самымъ даетъ понять, что они живутъ несогласно съ зако
номъ, о чемъ онъ подробнѣе говорилъ въ предыдущей главѣ и го
воритъ далѣе въ настоящей главѣ, угрожая за это праведнымъ су- 
домъ Божіимъ (Ис. 2, 6—22 ст.).

3. Лѣснь о виноградѣ Возлюбленнаго.

Г л а в а  Т, 1—7 ст.

Бъ настоящей главѣ излагается обличительная рѣчь пророка, 
по содержанію сходная съ рѣчью, изложенною въ первой главѣ: какъ 
тамъ, такъ и здѣсь пророкъ обличаешь главнымъ образомъ неблаго
дарность народа іудейскаго въ отношеніи къ Богу — своему благо
детелю ') (ср. 1, 2—3 ст. и 5, 1—2 ст.). Бъ началѣ главы 
(1—6 ст.) пророкъ излагаешь аллегорическую „пѣснь о виноград- 
никѣ Возлюбленнаго* слѣдующаго содержанія: „у Возлюбленнаго былъ 
виноградникъ на возвышенности, на плодородномъ мѣстѣ. Я (про- 
рокъ говоритъ отъ лица насадившего этотъ виноградникъ) обнесъ его 
(т. е. виноградникъ) оградою и окопалъ валомъ и насадилъ вънемъ 
отборный виноградъ, посрединѣ его устроилъ сторожевую башню и 
выкопалъ въ немъ точило; послѣ всего этого Я ждалъ, что онъ 
(виноградникъ) принесешь добрые плоды, а онъ, принесъ терны. За

*) Это сходство содержания даетъ нѣкоторое основаніе думать, что произне
сете этой рѣчи относится къ тому-же времени, къ которому относится рѣчь, из
ложенная въ первой главѣ. Болѣе ясныхъ и рѣнштельныхъ указанш о времени 
произнесенія настоящей рѣчи нѣтъ.

ТОЛКОВ. НА ПРОРОЧ. КН. BETX. ЗАВ. 4*
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это Я (говоритъ пророкъ отъ лица насадившаго виноградъ въ закли
чете пѣсни) лишу этотъ виноградникъ своего попеченія и онъ будетъ 
разграбленъ и опустѣетъ“ .

1 с т . Первая половина этого стиха служить какъ-бы присту- 
помъ, въ которомъ пророкъ указываетъ, какую пѣснь и кому онъ 
намѣренъ предложить: „теперь я пропою (говорить пророкъ) моему 
возлюбленному винограднику пѣснь Моего Возлюбленнаго“ .

Возлюбленный виноградникъ, которому пророкъ предлагаете 
пѣснь, по объясненію самого пророка, это народъ израильскій: вино
градъ Господа Саваоѳа—домъ Израилевъ есть, говоритъ про
рокъ нѣсколько ниже (7 ст.). Возлюбленный же, которому принад
лежите эта пѣснь, есть Самъ Господь Саваоѳь. Это видно изъ снесенія 
словъ пророка: виноградъ быстъ Возлюбленному (1 ст.) съ 
словами: виноградъ Господа Саваоѳа (7 ст.).

Названіе Господа Бога Возлюбленнымъ встрѣчается и въ 
другихъ мѣстахъ Св. Писанія, гдѣ завѣтныя отношенія Бога къ 
своему народу представляются подъ образомъ брачнаго союза же
ниха и невѣсты, возлюбленнаго и возлюбленной (см. П. Пѣсней и 
др.). Настоящую аллегорическую пѣснь пророкъ называетъ не 
своею, a пѣснію Возлюбленнаго, т. е. Господа въ томъ же смыслѣ, 
въ какомъ и всѣ свои пророческія рѣчи называетъ словомъ Гос
поднимъ (см. выраженія пророка: яко Господь возглаіола,— 1, 2 ст., 
услышите слово Господне, — 10 ст., уста бо Господня глаюлагиа 
сія,—20 ст., слово бывшее отъ Господа ко Жсаги,—2, 1 ст.).
„У Возлюбленнаго былъ виноградникъ на возвышенности (въ 

розѣ, Ь -/Арau, на выступѣ), на мѣстѣ плодородномъ (на м ѣ стѣ  
ту ч н ѣ ) “ , такъ начинаете пророкъ пѣснь Возлюбленнаго.

Этими словами пророкъ указываете на мѣсто жительства на
рода Божія—Палестину, которая, какъ извѣстно, страна гористая, 
возвышенная и при томъ была нѣкогда страною весьма плодородною, 
по выраженію Св. Писанія, текущею молокомъ и медомъ (Исх. 33, 3; 
Числ. 13, 28).

2 ст . „Я обнесъ его, т. е. виноградникъ, оградою (ограж- 
деніемъ оградихъ), — продолжаете пророкъ изложеніе пѣсни, — и 
окопалъ валомъ, посадилъ въ немъ отборный виноградъ (лозу из- 
бранну)} построилъ среди него сторожевую башню (столпъ), вы- 
копалъ въ немъ точило ( предточиліе, χρολήνιον), и послѣ всего 
этого ждалъ, что онъ (виноградникъ) принесете хорошіе плоды 
(гроздіе), а онъ принесъ терны“ .

Обнесеніе оградою, окопаніе валомъ (земляною стѣною), наса- 
ждѳніе высшаго сорта винограда, устройство сторожевой башни и 
предточилія, всѣ эти дѣйствія въ переносномъ смыслѣ означаютъ 
вообще попеченіе Божіе объ избранномъ народѣ своемъ, для кото
раго Богомъ сдѣлано было все необходимое какъ для устроенія благо- 
получія временнаго, такъ и для получешя спасенія вѣчнаго.
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Въ частности: а) подъ оградою и валомъ въ данномъ случаѣ 
можно разумѣть законъ, данный на Синаѣ чрезъ посредство 
Моисея: „огражденіемъ оградихъ значитъ—далъ законъ“ , говоритъ 
Св. Ефремъ Сиринъ. Подобно тому, какъ изгородью или стѣною 
отдѣляютъ одни владѣнія отъ другихъ, и народъ іудейскій, какъ 
избранное достояніе Божіе, отдѣлялся отъ всѣхъ другихъ наро
довъ закономъ Моисеевымъ, который служилъ какъ бы нѣко- 
торою оградою (или по выражению апостола — средостѣнгемъ, — 
Евр. 2, 14) между іудеями и язычниками. Но изгородь или стѣна 
кромѣ отдѣленія чьего-либо владѣнія отъ владѣній другаго, упо
требляется еще и для охраненія владѣнія отъ внѣшнихъ напа- 
деній. Изъ дальнѣйшихъ словъ пророка видно, что и упоминае
мая здѣсь ограда и стѣна имѣлй именно эту цѣль, такъ какъ съ 
отнятіемъ ихъ винограднику угрожаетъ разграбленіе (5 ст.)· По
этому подъ оградою и стѣною здѣсь можно также разумѣть во
обще покровительство народу іудейскому промысла Божія и слу
жителей послѣдняго (т. е. промысла): вождей, судей и царей, ко
торые, будучи возбуждаемы Духомъ Божіимъ, защищали народъ 
Божій отъ враговъ.

б) Насажденіе отборной виноградной лозы въ данномъ слу- 
чаѣ означаетъ водвореніе избрангіаго народа Божія въ землѣ 
Ханаанской. Какъ вертоградарь отыскиваетъ лучшую лозу и на- 
саждаетъ ее въ своемъ виноградникѣ въ заранѣе приготовленную 
землю, такъ Богъ избралъ свой яародъ изъ среды прочихъ и 
водворилъ его въ обѣтованной землѣ для того, чтобы онъ, воз
растая здѣсь, приносилъ духовные плоды истиннаго боговѣдѣ- 
нія.—Водвореніе Богомъ народа іудейскаго въ обѣтованной землѣ 
и въ другихъ мѣстахъ Св. П исанія уподобляется насаждению вино
градной лозы (см. Г1с. 79, 9; Іерем. 2, 21).

в) Усшроете башни среди виноградника означаетъ почти 
то же, что обнесеніе оградою и окопаніе валомъ. Башни въ вино- 
градникахъ строились для того, чтобы сторожа удобнѣе съ нихъ 
могли наблюдать, не дѣлается-ли какой-нибудь вредъ виноград
нику совнѣ и внутри его отъ людей или отъ звѣрей (ср. выше 1, 8). 
Отсюда слова пророка: создахъ столпъ посредѣ ею (виноградника, 
т. е. народа іудейскаго,—ср. 7 ст.) въ переносномъ емыслѣ озна
чаетъ то, что Господь для охранения своего народа приставилъ 
къ нему особыхъ стражей, каковыми были (по мнѣнію Св. Ефрема 
Сирина) цари и судіи. Къ числу этихъ стражей нужно отнести и 
пророковъ, которые иногда прямо называются въ Св. Писаніи 
стражами народа Израильскаго (Іезекіил. 3, 17).

г), Предшочилгемъ (греч. τφολήνιον, русск. точило) собственно 
называется вкопанный въ землю чанъ, въ который чрезъ особое 
отверстіе стекаетъ сокъ виноградныхъ ягодъ, разминаемыхъ въ то- 
чилѣ. Въ данномъ случаѣ предточиліемъ пророкъ называетъ въ 
духовномъ смыслѣ ветхозавѣтное священство и жертвы (Cb. Ефремъ 
Сиринъ); называетъ же ихъ не точиломъ, a предточиліемъ, можетъ 
быть, желая этимъ показать, что ветхозавѣтное скященство и 
жертвы имѣли лишь временное, прообразовательное значеніе, они 
предуказывали только на истинное точило — новозавѣтное хри- 
стіанское священство съ единою истинноюлпасител^ною жертвою— 
Пречистою Кровію Христа.
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Сдѣлавъ все, потребное для охраненія и процвѣтанія Своего 
избраннаго народа, Богъ, подобно виноградарю, насадившему и воз
делавшему свой виноградникъ, ждалъ отъ него добрыхъ плодовъ, но 
ожиданіе это не оправдалось: (Азъ) ждахъ да сотворить (вино
градникъ) гроздіе, и (а онъ) сотвори тернге. Выраженіе это 
человѣкообразное: не оправдавшееся ожиданіе Божіе не то значитъ, 
что Богъ не зналъ, какіе плоды оринесетъ насажденный Имъ вино
градникъ; но значитъ только, что народъ Израильскій въ благодар
ность за всѣ благодѣянія Божіи обязанъ былъ приносить Богу плоды 
добрыхъ дѣлъ, которыхъ Богъ желалъ отъ него, и что, хотя израиль
тяне, не смотря на всѣ благодѣявія Божіи, вмѣсто добрыхъ плодовъ 
принесли дурные, Богъ, по милосердію Своему, не наказалъ тотчасъ-же 
этотъ неблагодарный народъ свой, но долготерпѣлъ въ нему, какъ бы 
ожидая отъ него добрыхъ плодовъ нъ будущемъ (подобно тому, какъ 
садовникъ не вырубаетъ посаженное имъ дерево сразу же послѣ 
того, какъ оно въ первый годъ окажется безплоднымъ или съ дур
ными плодами).

3—4 с т . Послѣ этого пророкъ отъ лица Божія обращается 
къ жителямъ Іерусалима и каждому іудею вообще, приглашая ихъ 
самихъ произнести свой судъ надъ неблагодарнымъ виноградникомъ 
(или что тоже надъ самими собою). „Теперь вы, жители Іерусалима 
и вообще каждый іудей (человѣче іудинъ), разсудите Меня съ 
Моимъ виноградникомъ: что еще надлежало сдѣлать (что  сотворю 
еще) для Моего виноградника, чего бы Я не сдѣладъ“ (и несот· 
ворихъ ему)? Другими словами: скажите вы, іудеи: Я ли виноватъ въ 
томъ, что виноградникъ не принесъ такихъ плодовъ ,какихъ Я ожидалъ 
отъ него?—Отвѣтъ на этотъ вопросъ самъ собою слѣдуетъ такой: 
Я съ своей стороны сдѣлалъ все, что потребно было для охраневія 
й процвѣтанія виноградника (см. 2 ст.), на чемъ и основано было 
ожиданіе отъ виноградника добрыхъ плодовъ: „занеже (διότι — по
чему) ждахъ, да сотворить гроздіе, но виноградникъ вмѣсто ожи- 
даемыхъ отъ него добрыхъ плодовъ принесъ терны“. А такъ какъ 
виноградная лоза по природѣ своей была хорошаго качества (на- 
садихъ лозу избранну) и для процвѣтанія ея сдѣлано было все 
необходимое (2 ст.), то отсюда ясно, что виноградъ самъ собою изъ 
хорошаго превратился въ дурной. Это дѣлаегь его совершенно без- 
отвѣтнымъ предъ своимъ господиномъ (ср. Іерем. 2, 21).

Предложенный пророкомъ вопросъ: судите между Мною и 
виноградникомъ Моимъ. Что сотворю еще винограду Моему и не 
сотворихъ ему, — показываетъ, что пророкъ, говоря прикровенно, 
аллегорически, желаетъ довести неблагодарныхъ іудеевъ до со- 
знанія своей виновности, и заставить самихъ произнести себѣ 
првговоръ, чтобы чрезъ это лишить ихъ повода жаловаться на 
строгость, суда Божія надъ ними. Подобнымъ образомъ пророкъ 
Ваѳанъ притчею о похищенной овцѣ довелъ царя Давида до про-
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изнесенія суда надъ самимъ собою (2 Царств. 12, 1— 7) и Самъ 
Спаситель притчею о злыхъ виноградаряхъ вызвалъ своихъ со- 
временниковъ на осужденіе себя самихъ (Мѳ. 21, 33—41).
5—в ст. За это возвѣщается винограднику грозный судъ 

Божій, который будетъ состоять въ томъ, а) что ограда (ограж- 
деніе) его отнимется и стѣна земляная (или валъ, которымъ онъ 
окопанъ,—ср. и окопахъ 2 ст.) разорится, вслѣдствіе чего онъ 
одѣлается предметомъ разграбленія и попиранія ногами; б) что онъ 
будетъ оставленъ Господомъ, Который уже болѣе не будетъ его 
воздѣлывать (ни подрѣзать, ни вскапывать), такъ что въ немъ, какъ 
на лядинѣ (είς χέρσον— въ пустомъ, невоздѣланномъ мѣстѣ), будутъ 
расти только терны (колючія растенія); и в) что даже облакамъ 
заповѣдано будетъ не посылать на него дождя.

Все это въ приложении къ іудеямъ въ переносномъ смыслѣ 
значитъ: а) что Господь лишитъ ихъ Своего покровительства, и 
поэтому они, подобно винограднику, необнесенному оградою и ва- 
ломъ, подвергнутся разграбленію отъ плѣняющихъ (Св. Ефремъ 
Сиринъ). Начало исполненія этого пророчества относится къ тому 
времени, когда израильское царство раззорено было ассиріянами 
(въ 722 г. до Р. Хр.), a Іудейское — вавилонянами (въ 588 г. до 
Р. Хр.). Конечнымъ же разрушеніемъ еврейскаго царства нужно 
считать то, которое совершено Римлянами (въ 70 г. по Р. Хр.)·

б) Что народъ іудейскій впослѣдствіи окончательно будетъ 
отвергнутъ Богомъ, лишится того особеннаго промышленія и по
печения, которымъ пользовался прежде предпочтительно предъ 
другими народами, послѣ чего онъ окончательно яаростетъ тер
нами, т. е. упорно будетъ коснѣть въ своихъ грѣховныхъ при- 
вычкахъ: „терніемъ пророкъ называегь здѣсь грѣхи и законо- 
преступленія“ (Св. Ефремъ Сиринъ). Въ такомъ положеніи на
ходятся іудеи теперь, послѣ окончательнаго разсѣянія своего 
между народами всего міра.

в) Что пророческаго слова іудеи уже болѣе не услышатъ. 
„И облакомъ заповѣмъ еже не одождити на него дождя значитъ— 
повелю пророкамъ не изрекать имъ (т. е. іудеямъ) пророческое 
слово. Ибо дождемъ въ переносномъ смыслѣ пророкъ называетъ 
пророчества и вѣдѣніе воли Божіей, а облаками именуетъ проро
ковъ, которые орошаютъ насъ небеснымъ дождемъ* (Св. Ефремъ 
Сиринъ). Слово Божіе изрекаемое чрезъ пророковъ людямъ, и 
въ другихъ мѣстахъ Св. Писанія уподобляется дождю (Ис. 55,
10— 11 ст.). Прекращеніе пророческаго слова среди іудеевъ пред- 
сказывалъ и другой пророкъ Амосъ (Амос. 8, 11— 14). Испол
нилось это тогда, когда пророческое слово и другіе духовные 
дары отняты были у іудеевъ, которые оказались недостойными 
ихъ, и изобильно излились на пустыню язычниковъ (ср. йс. 35, 
1 ст. и Іоил. 2, 28—29 ст.), т. е. послѣ того, какъ іудеи своего 
Мессію Спасителя распяли на крестѣ.
7 ст . Здѣсь пророкъ предлагаетъ объяснение изложенной выше 

аллегорической пѣсни о виноградникѣ Возлюбленнаго. По этому 
объясненію, Возлюбленный — это Самъ Богъ Саваоѳъ, виноградникъ
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Его—это народъ израильскій, a іудеи (часть всего народа израиль
скаго, составляющая царство іудейское) — это новое насажденіе 
(новый садъ, νε<5φοτον), возлюбленное Богомъ.

Здѣсь іудеи, видимо отличаются отъ цѣлаго народа израиль
скаго, какъ лучшая, возлюбленная Богомъ часть. Таковыми дѣйстви- 
тельно были нѣкоторое время Іудеи (колѣна—іудово и веніаминово) 
послѣ того, какъ 10 колѣнъ израильскихъ, отдѣлившись отъ закон- 
наго царя изъ дома Давидова, вмѣстѣ съ тѣмъ уклонились и отъ 
Истиннаго Бога и впали въ идолопоклонство (3 Царств. 12 гл.). 
Избравъ изъ среды язычниковъ народъ израильскій, Господь Богъ 
нредназначилъ его къ святой жизни, сообразной съ закономъ, дан- 
нымъ на Синаѣ (Исх. 19, 5—6). Но этотъ избранный народъ ока
зался недостойнымъ своего высокаго назначенія и скоро сталъ измѣ- 
нять своему завѣту съ Богомъ. Первоначально эти нарушенія за- 
ключеннаго съ Богомъ завѣта имѣли временный, случайный характеръ: 
уклонввшіеся въ идолопоклонство приносили раскаяніе и снова обра
щались къ Богу. Впослѣдствіи же въ одной половинѣ народа изра
ильскаго (въ царствѣ израильскомъ) идолослуженіе стало открытымъ 
и постояннымъ. Послѣ этого избраннымъ или возлюбленнымъ на- 
сажденіемъ Божіимъ (новый садъ возлюбленный) оставалась только 
часть народа Божія, составлявшая царство іудейское. Но потомъ, 
по примѣру израильтянъ, и іудеи стали служить идоламъ, a вмѣстѣ 
съ этимъ вмѣсто добродѣтелей стали творить беззаконія, такъ что 
ко времени пр. Исаіи уже весь избранный народъ Божій оказался 
недостойнымъ своего избранія.

Вотъ почему пророкъ и говоритъ, что отъ избраннаго и воз
любленнаго Своего народа Богъ ожидалъ правосудія (ждахъ да со
творить судъ, xpfatv), а онъ, т. е. народъ, творилъ беззаконія 
(сотвори ж е  беззаконге), вмѣсто того, чтобы поступать съ ближ
ними справедливо, онъ обижалъ ихъ и вызывалъ у нихъ вопль и 
жалобу (народъ избранный творилъ не правду, но вопль).

Далѣе до конца этой главы (8— 30 ст.) пророкъ подробно пе- 
речисляетъ тѣ беззакония, которыми запятнали себя іудеи и за 
которыя ожидаетъ ихъ грозный судъ Божій. Наиболѣе вопію- 
щими беззаконіями, по еловамъ пророка, были: захватъ чужой 
собственности (8 ст.), невоздержаніе и роскошь (И — 12 ст.), легко
мысленное лосмѣяніе надъ угрозами пророковъ (18— 19 ст.), край
нее извращеніе нравственныхъ понятій (20 ст.), самомнѣніе (21 ст.), 
пьянство и несправедливость судей и вельможъ (22—23). За эти 
беззаконія пророкъ угрожаетъ іудеямъ: разрушеніемъ ихъ цар
ства (24— 25) отъ руки· народа дальняго (26 ст.), но воинствен- 
наго и сильнаго (27—30 ст.).
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4. Призваніе Исаіи къ пророческому служенію.

Г л а в а  YI.
Въ этой главѣ описывается видѣніе пророкомъ Бога, сѣдящаго 

на преотолѣ и окружениаго Ангелами, каковое видѣвіе сопровожда
лось призваніемъ пророка къ пророческому служенію.

1 ст .' „Въ годъ, въ который умеръ Озія (или Азарія, — 4 
Царств. 14, 21; 15,1 ст.), случилось (бысть, έγένετο), что я (го
ворит ъ о себѣ пророкъ) видѣлъ Господа сѣдящимъ на высокопод- 
нятомъ (шсоцѣ и превознесеппѣ) престолѣ, причемъ домъ на- 
полненъ былъ славою Его“ . Въ этомъ стихѣ пр. Исаія указываетъ:
а) время, когда случилось описываемое въ этой главѣ видѣніе Бога 
и послѣдовавшее затѣмъ призваніе къ пророческому служенію, и
б) мѣсто, гдѣ все это совершилось. Такимъ образомъ видѣніе про
рокомъ Господа послѣдовало въ годъ смерти Озіи, царя іудейскаго, 
a мѣстомъ видѣнія былъ домъ, исполненный Славы Божіей.

Время этого видѣнія приблизительно можно опредѣлить такъ: 
годъ смерти Озіи, даря іудейскаго, былъ первымъ годомъ его сына 
и преемника Іоаѳама и вторымъ годомъ царствованія Ѳакея, сына 
Ромеліева, царя израильскаго (4 Царств. 15, 32), такъ что по- 
слѣдній (16-и годъ) царствованія Іоаѳама бывшій годомъ воцаренія 
Ахаза, падалъ на 17 годъ Ѳакея (4 Царств. 16, 1), а въ двадца
тый отъ воцаренія Іоаѳама былъ первымъ годомъ преемника Ѳа- 
кеева Осіи (1 Царств. 15, 30). Годъ же воцаренія Осіи былъ 
730 годомъ до Р. Хр. (такъ какъ 9-й годъ его, въ который по- 
слѣдовало разрушевіе израильскаго царства, считается 722 г. до 
Р. Хр.), слѣдовательно годъ смерти Озіи приблизительно будетъ 
750 г. (730+20) до Р. Хр.

Какой домъ былъ мѣстомъ видѣнія, здѣсь ясно не сказано; но 
на основаніи нѣкоторыхъ выраженій, какъ-το: исполнь домъ (русск. 
храмъ) славы Его {1 ст.), взяся наддвергіе отъ гласа и домъ напол
нился дыма (4 ст.), угль горящъ, его же клещами взятъ отъ олтаря 
(6 ст.), — можно думать, что домомъ здѣсь пророкъ называетъ 
храмъ іерусалимскій, въ которомъ ковчегъ завѣта съ херувимами, 
стоящими на немъ, былъ какъ бы трономъ царя небеснаго, мѣ- 
стомъ особеннаго присутствия Его на землѣ, откуда и образовалось 
выраженіе, встрѣчающееся иногда въ Св. Писаніи: сѣдяй на хе- 
рувцмѣхъ (2 Царств. 6; Пс. 97, 1 ст.).

Отсюда возникаетъ вопросъ: какимъ образомъ пророкъ видѣлъ 
Господа на тронѣ и въ храмѣ, когда извѣстно, что небо—престолъ 
Его и земля—подножіе ногъ Его (Ис. 66, 1 ст.), что Онъ во свшпѣ 
оюивепгъ непреступнѣмъ и поэтому Его никто нигдѣ не видѣлъ изъ 
людей, ниже видѣти можешь (1 Тим. 6, 16; Іоан. 1, 18)? Но ка
кимъ образомъ пророкъ видѣлъ, объ этомъ онъ умолчалъ; а о 
чемъ умолчано пророкомъ, о томъ и намъ не слѣдуетъ допыты
ваться. „О томъ, какъ пророкъ видѣлъ Бога, я, говоритъ Св. Зла- 
тоустъ, не знаю. О томъ, что видѣлъ пр. йсаія, сказалъ. А какъ
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видѣлъ, о томъ умолчалъ. Я принимаю сказанное, не любопыт
ствую узнать умолчанное, разумѣваю открытое, но не изслѣдую 
сокрытаго, ибо для того оно и сокрыто“ (Бесѣда на Ис. 6, 1 ст.). 
Можетъ быть пр. Исзія не сообщилъ объ этомъ потому, что и 
самъ того ясно не зналъ, подобно тому, какъ и Св. Апостолъ 
Павелъ, будучи восхищенъ даже до третьяго неба, гдѣ слыгиалъ не
изреченные глаголы, ихже не лѣть есть человѣку глаголаши (2 Кор. 
12, 4), самъ достовѣрно не могъ сказать о себѣ, какимъ образомъ 
онъ былъ тамъ, съ тѣломъ ли или бе*ъ тѣла, одною душею: аще 
въ тѣл ѣ , или хромѣ тѣла, не вѣмъ: Богъ вѣсть (2 Кор. 12, 2).— 
Всячески нужно думать, что видѣніе пр. Исаіею Бога было нѣ- 
сколько отличиымъ отъ подобныхъ видѣній, которыхъ удостоива- 
лись другіе избранники Божіи (Исх. 33, 20; 3 Царств. 19, 11— 
12; 22, 19): онъ самъ говоритъ о себѣ, что видѣлъ царя Господа 
Саваоѳа очима моима (5 ст.). Это указываетъ на особенную ясность 
и опредѣленность видѣнія, какая возможна только при созерцаніи 
чего-либо собственными глазами. Значитъ, Богъ, невидимый по 
существу (1 Тйм. 6, 16 ст.; Іоан. 1, 18 ст.), благоволилъ на время 
явить Себя въ какомъ-либо доступномъ человѣческому наблюденію 
образѣ, въ какомъ обрааѣ и удостоился созерцать Έγο своими 
глазами пр. Исаія. Въ такомъ же видимомъ образѣ созерцалъ 
Бога другой пророкъ —  Михей (3 Царств. 22, 19 ст.).

По указанію самого пророка, онъ видѣлъ Господа Саваоѳа (ср.
1 и 5 ст.), между тѣмъ, по свидѣтельству Св. Іоанна, онъ видѣлъ 
славу Іисуса Христа (Іоан. 12, 41). Это видимое разногласіе объ
ясняется тѣмъ, что пророкъ, созерцая Господа Саваоѳа (первое 
лице Св. Троицы), въ то же время видѣлъ и Господа Іисуса 
Христа (второе лице), ибо самъ Іисусъ Христосъ сказалъ: Азъ во 
Ошцѣ, и Отецъ во М нѣ  (Гоан. 14, 10 ст.) и еще видѣвый Мене 
видѣ Отца (Іоан. 14, 9), a слѣдовательно и наоборотъг кто ви- 
дѣлъ Отца, тотъ видѣлъ и Его Сына, ибо Сынъ есть сіяніе славы 
и образъ ипостаси Ею  (Евр. 1, 3). Есть основаніе думать, что, со
зерцая Господа Саваоѳа, пр. йсаія въ то же время видѣлъ не 
только Второе, но и Третье Лице Св. Троицы, Духа Святаго, ибо 
всѣ лица Св. Троицы, будучи раздѣльны личнѣ, не раздѣльны по 
существу: Тріе суть свидѣтельствующги на небесщ Отецъ, Слово и 
Св. Духъ: и сги три  едино суть (1 Іоан. 5, 7). И дѣйствительно, 
Св. Ап. Павелъ изреченіе словъ, слышанныхъ пр. Исаіею отъ 
Господа Саваоѳа (8— 10 ст.), приписываетъ Духу Святому (Дѣян. 
28, 25—27 ст.).

2 — 3  ст . Тронь на которомъ возсѣдалъ Богъ, окружади Се
рафимы, которые имѣли по шести крыльевъ: двумя они закрывали 
свои лица, „ показывая втимъ, что они не дерзаютъ взирать на Гос
пода" (Св. Ефремъ Сиринъ) *), двумя прикрывали ноги, въ знакъ 
скромности и сознанія своихъ недостатковъ (Прот. Нечаевъ) и двумя 
летали. Взывая другъ ко другу, они, говорили: „Святъ, Овятъ, Святъ 
Господь Саваоѳъ! вся земля исполнена славы Его!*

Ту же мысль даютъ и слова церковной пѣсня „на Него же не скѣютъ 
чини ангельстін взвратн* (Ирѵосъ 9-й оѣсни воскреси, канона 6 гласа).
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Подобную же пѣснь, воспѣваемую непрестанно (день и ночь) 
Богу Серафимами, окружающими престолъ Божій, слышалъ и Св. 
Іоаннъ (Апок. 4?, 8). Серафимы (по Якимову отъ арабскаго шируфа— 
быть высокимъ, знатнымъ, благороднымъ) — высшія начальствен
ный силы, главы, начальники, такъ называется самый высшій и 
близкій къ Богу изъ девяти чиновъ Ангельскихъ. Они окру- 
жаютъ престолъ Господа и слѣдовательно являются ближайшими 
слугами, исполнителями воли Царя Небеснаго. По описанію пр. 
Исаіи они имѣли крылья (принадлежность птицъ), лице (принад
лежность всѣхъ вообще животныхъ); но это не значитъ того, чтобы 
Серафимы подобны были земнымъ существамъ; ближайшіе слуги 
Небеснаго Царя, какъ существа безтѣлесныя и совершеннейшая, 
не могутъ быть таковыми. Описаніе пророка показываетъ только, 
въ какомъ видимомъ образѣ онъ созерцалъ ихъ.—Пѣснь Сера
фимовъ, окружающихъ престолъ Божій, заключая въ себѣ трое
кратное повтореніе имени „Святъ“ , указываетъ на троичность 
лицъ въ Богѣ. „Серафимы взывали: Святъ, Святъ, Святъ и тѣмъ 
изобразили намъ тайну Святыя Троицы" (Св. Ефремъ Сир.) 
Эти слова Серафимской пѣсни послужили основаніемъ Трисвятой 
пѣсни, употребляемой въ православномъ богослуженіи (и въ част- 
ныхъ домашнихъ молитвахъ) въ честь Пресвятой Троицы. Вто
рая половина Серафимской пѣсни: исполнь вся земля славы Его— 
содержитъ исповѣданіе той же истины, какая выражается сло
вами Псалмопѣвца: небеса повѣдаютъ Славу Б о ж т , творенье же 
руку Его возвѣщастъ твердь (Пс. 18, 1 ст.). Въ томъ и другомъ 
случаѣ подъ славою разумѣются высочайшія Божескія совершен
ства: всемогущество, премудрость и благость, которыя вырази
лись въ созданіи міра и потому, будучи невидимы по существу, 
могутъ быть познаваемы чрезъ разсматриваніе твореній (Рим. 1,20), 
ибо, по словамъ Премудраго, отъ величества красоты созданы 
сравнительно рододѣлателъ ихъ познавается (Прем. Сол. 18, 5 ст.).
4 ст. Отъ голоса поющихъ Серафимовъ колебались дверные 

косяки (івзяся, греч. έπήρθη, снялось съ мѣста,—наддверіе, русск. 
верхи врать) храма. Мысль та, что отъ необычайно сильныхъ воз- 
гласовъ Серафимовъ сотрясался храмъ. При этомъ совершилось и 
другое необычайное явленіе: храмъ наполнился дымомъ. Дымъ въ 
данномъ случаѣ, подобно тому, какъ въ другихъ случаяхъ—облако 
(Исх. 40, 34—35; Левит. 16, 2; 3 Царств. 8, 10—11 ст.), слу- 
жилъ видимымъ знакомъ присутствия Божія (ср, Исх. 19, 18; 
Апок. 15, 8).

5 с т . При этомъ чудномъ видѣніи Бога, на Котораго не дер
зали взирать даже Серафимы и закрывали свои лица, пророкъ Исаія, 
сознавая свое недостоинство, воскликнулъ: „о, я несчастный (а, 
окаянный азъ, ώ τάλας), потому что погибъ я (яко умилихся 
греч. δτι κατανένυγμαι, потому что поражеяъ я, въ дальнѣйшемъ 
смыслѣ—опечаленъ)! ибо (яко, foi), я, будучи самъ человѣкомъ, 
имѣющимъ нечистыя уста, живу среди людей, также имѣющихъ 
нечистыя уста, и между тѣмъ (не смотря на это недостоинство свое) 
видѣлъ глазами своими Царя Господа Саваоѳа!"
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Этимъ восклицаніемъ пророкъ выражаетъ опасеніе за свою 
жизнь: ягоре мнѣ! погибъ я!*—какъ бы такъ говорить овъ; при
чину такого опасенія своего пророкъ указываетъ въ томъ, что онъ, 
имѣя нечистая уста, видѣлъ Господа. Называя себя имѣющимъ не- 
чистыя уста, пророкъ этимъ выражаетъ смиренное сознаніе своей 
нечистоты или скверны душевной, ибо не то оскверняетъ человѣка, 
что входить въ уста, а то, что исходить отъ сердца (Лук. 7,15— 
23). Отъ этой же грѣховной нечистоты никто изъ людей не можеть 
быть совершенно свободнымъ: к т о  бо чистъ будетъ отъ скверны; 
никто-ж е, аще и единъ день ж и т іе  его на земли (Іов. 14,
4—5), и еще: еда чистъ будетъ человѣкъ предъ Богомъ; или 
въ дѣлпхъ своихъ безъ порока мужъ; аще рабомъ Своимъ 
не вѣруетъ (не довѣряегь) и во ангелахъ Своихъ стропотно  
ч то  усм отрѣ  (Іов. 4, 17—18). А такъ какъ еще у пр. Моисея 
сказано, что Господь (для грѣшниковъ) есть огнь поядаяй 
(Второз. 9, 3), и что поэтому ни одинъ человѣкъ не можетъ уви- 
дѣть Лице Божіе и остаться въ живыхъ: не бо узритъ человѣкъ 
лице Мое и живъ будетъ (Исх. 33, 20), — то пр. Исаія, со
знавая себя грѣшникомъ (имѣющимъ нечистыя уста) и увидѣвши 
своими глазами Господа, счелъ себя погибшимъ, обреченнымъ на 
смерть. Подобное опасеніе выразидъ Маной, отецъ судіи израиль
скаго Сампсона, послѣ того какъ увидѣлъ Ангела Божія (суд. 13, 
22 ст.).

6 — 7 с т . Послѣ того, какъ пр. Исаія выразилъ смиренное 
сознаніе своего педостоинстаа, Богъ послалъ къ нему одного изъ 
Серафимовъ съ горящимъ углемъ въ рукѣ, взятымъ съ алтаря ка- 
дильнаго. Этимъ углемъ Серафимъ прикоснулся къ устамъ пророка 
и сказалъ: „вотъ это (т. е. уголь) прикоснулось къ твоимъ устамъ 
и удалить оть тебя (твоя) беззакония и очистить твои грѣхи“ *)·

Такимъ видимымъ для пророка образомъ сообщена была ему 
благодать Божія, которая немощное врачуетъ и оскудѣвающее вос- 
полняетъ. Не уголь горящій въ данномъ случаѣ былъ средствомъ 
удалившимъ беззакояія и очистившимъ грѣхи пророка; нѣгь. Это 
совершилось дѣйствіемъ милующей благодати Божіей, прикрывающей 
грѣхи людей. Горящій уголь здѣсь служилъ лишь только внѣшнимъ 
знакомь или символомъ очищающей силы благодати Божіей.

8 — 10 с т . Послѣ того, какъ пророкъ получилъ очищеніе 
'своихъ ірѣховъ и чрезъ это сдѣлался способиымъ и достойвымъ 
къ прохожденію пророческаго служенія, совершилось и самое при
звание его на это служеніе. Пророкъ услышалъ голосъ Господа го
ворящего: „КОГО бы Мнѣ послать (кого послю, греч. ~Ьа άποστείλω,

*) Эти слова Серафима произносятся священникомъ послѣ того, какъ онъ 
лрелодаетъ вѣрующимъ Тѣло и Кровь Христову въ таинствѣ лричащенія.
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сослаг. аориста). И кто пойдетъ къ этому народу (подраз.—съ про- 
повѣдью)?“—и самъ вызвался идти: се азъ есмь: поели мя (8 ст.), 
сказалъ онъ. Тогда Господь, давая ему полномочіе идти съ пропо- 
вѣдью къ народу іудейскому, вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣляетъ и основ
ной характеръ самой проповѣди: Иди, сказалъ Господь пророку, 
и рцы людемъ симъ: слухомъ услышите, и не уразумѣете: 
и видяще узрите, и не увидите (9 ст.), т. е. будете слушать, 
но не поймете, будете смотрѣть, но не увидите. Самъ же Господь 
объясняетъ пророку и причину такого ослѣпленія народа іудейскаго; 
причина эта заключается въ крайнемъ нравственномъ огрубѣніи 
іудеевъ: „ибо (do) сердце этихъ людей огрубѣло (одебелѣ, έπα- 
χύνθη, ожирѣло) и ушами своими они съ трудомъ (тя ж ко ) слы
шать и глаза свои сомкнули (а это они сдѣдали для того), чтобы 
даже случайно какъ нибудь (да не когда, μή ітоте, лат. ne forte) 
не увидѣть глазами и не услышать (а услышавши), чтобы не 
усвоить (ве уразумѣть) сердцемъ и не обратиться (ко Мнѣ) за 
тбмъ, чтобы я уврачевалъ ихъ* (10 ст.).

Въ этихъ послѣднихъ словахъ заключается та мысль, что со
временники пророка (къ которымъ нослѣдній посылается съ пропо- 
вѣдію) дошли до такого жалкаго и вмѣстѣ ужаснаго состояния, въ 
которомъ они сдѣлались неспособными внимать Слову Божію и ура
зумевать его (ушима своима т я ж к о  слышаша), при самыхъ 
очевидныхъ доказательствахъ истины не принимаютъ ея, даже не 
хотятъ видѣть предлагаемыхъ имъ доказательствъ, намѣренно за- 
крываютъ глаза (очи свои смежиша). Это-то ослѣпленіе сво
ихъ современниковъ пророкъ и долженъ будетъ обличать своимъ

• словомъ.
Впрочемъ, обличеніе такого нравственнаго ослѣпленія направ

лено не только противъ іудеевъ, современныхъ пророку, но вмѣстѣ 
и противъ отдаленныхъ потомковъ ихъ, противъ іудеевъ современ
ныхъ Іисусу Христу, которые своимъ ослѣпленіемъ превзошли даже 
современниковъ пророка. Въ такомъ именно значеніи объяснены эти 
слова Самимъ Іисусомъ Христомъ (Мѳ. 13, 14). Такъ и св. Ев. 
Іоаннъ объясняетъ эти слова пророка, именно какъ пророчество объ 
іудеяхъ, современныхъ Іисусу Христу, которые, не смотря на много
численный чудеса, совершенныя среди нихъ, съ очевидностью свидѣ- 
тельствовавшія о Его Божественномъ достоинствѣ, остались невѣ- 
рующими в^ Него. Толика знаменгя сотворшу Ему предъ 
ними, не вѣроваху въ него, говоритъ Евангелистъ объ іудеяхъ 
(Іоан. 12, 37), и причину этого невѣрія ихъ онъ указываетъ въ 
томъ же духовномъ ослѣпленіи, въ которомъ лежала причина и 
невѣрія іудеевъ, современныхъ пр. Исаіи. „Потому не могли они 
вѣровать, говоритъ Евангелистъ, что (какъ раньше еще сказалъ 
пророкъ Исаія) народъ сей ослѣпилъ глаза свои и окаменидъ сердце
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свое, да не видятъ глазами, и не уразумѣютъ сердцемъ и не обра
тятся, чтобъ Я исцѣлилъ ихъ“ (Іоан. 12, 39—40).

11—12 с т . Выслушавъ это (9—10 ст.), пророкъ въ недоумѣ- 
ніи спросилъ „долго-ли будетъ продолжаться это ослѣпленіе людей“ 
(ідоколѣ Господи)% И Господь открылъ ему (и рече), что оно 
продолжится до тѣхъ иоръ, пока (дондеже) не опустѣютъ города 
отъ того, что останутся ненаселенными (отъ еже ненаселен- 
нымъ быти) и дома—отъ того, что не будетъ людей (отъ еже 
не быти человѣкомъ), и пока вся земля не опустѣетъ (11 ст.).

Здѣсь нужно разумѣть: а) то опустошеніе, которое совершено 
было Салманассаромъ, царемъ ассирійскимъ, въ царствѣ израиль
скомъ и которое сопровождалось окончательнымъ разрушеніемъ этого 
царства, и б) то опустошеніе, которому незадолго предъ разруше- 
ніемъ израильскаго царства, подверглось царство іудейское при Ахазѣ 
отъ руки израильтянъ, сирійцевъ, идумеянъ и филистимлянъ, и ко
торое описано у пророка выше (1, 5—8).

Но это опустошеніе еще не будетъ окончательнымъ: „Господь 
продлить (продолжить, греч. μακρύνει) существованіе этого на
рода (человѣки), такъ что уцѣлѣвгаіе (оставлшіися) въ этой 
землѣ (отъ плѣна и меча непріятельскаго) будутъ снова размно
жаться* (12 ст.).

Этими словами пророкъ, видимо, указываетъ на то, чтопослѣ 
того, какъ царство израильское прекратило свое существованіе и 
запустѣло, іудейское царство, оправившись отъ временнаго опусто- 
шенія, которому подверглось при Ахазѣ, еще нѣкоторое время (бо- 
лѣе ста лѣтъ) и послѣ этого продолжало существовать.

Разсмотрѣнный отдѣлъ настоящей главы составляетъ паре- 
.мію, которая читается въ праздникъ Срѣтенія Господня Отно- 
шеніе описываемаго здѣсь видѣиія, бывшаго пр. Исаіи. къ собы- 
тію сего праздника, по ученію самой Церкви, усматривается въ 
слѣдующемъ: а) въ лицѣ Господа Саваоѳа, сѣдящаго въ храмѣ 
на высокомъ престолѣ, пр. Исаія видѣлъ Сына Божія, имѣвшаго 
по воплощеніи своемъ явиться въ храмѣ Іерусалимскомъ въ со
роковой день по рожденіи. „Когда Исаія увидѣлъ въ прообразѣ 
Бога, превознесеннаго на престолѣ, окруженнаго ангелами славы, 
то воскликнулъ: о, я несчастный, я предвидѣлъ воплощаецаго 
Бога* (5 ирмосъ канона на Срѣтеніе); б) Престолъ, па которомъ 
видѣнъ былъ сѣдящій Господь Саваоѳъ, былъ прообразомъ Бого
матери, державшей на рукахъ Богомладенца. „Божественный ста- 
рецъ, видя слово держимое руками матери, воскликнулъ: радуйся, 
Досточтимая! Ты, какъ престолъ держишь Бога, владычествую- 
щаго незаходимымъ свѣтомъ и мнромъ“ (1-й тропарь 5-й пѣсни 
канона); в) клещи или щипцы, которыми одинъ изъ серафимовъ 
подалъ пророку горящій уголь, были образомъ рукъ Богоматери, 
передававшихъ старцу Сѵмеону Богомладенца, a свѣтъ этого угля 
былъ образомъ свѣта, просвѣтившаго старца Сѵмеона. „Исаія 
очистился, принявъ уголь отъ Серафима, взывалъ старецъ Бого
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матери! Ты же просвѣщаешь меня, подавая руками, какъ бы 
клещами несомаго Тобою“ (3-й тропарь 5-й пѣсни канона);
г) пр. Исаія ощутилъ страхъ, когда увидѣлъ Господа Саваоѳа, 
и Сѵмеонъ Богопршмецъ сказалъ Дѣвѣ: „огонь несешь ты, чистая; 
страшусь принять въ объятія младенца Бога" (2-й тропарь 5-й 
пѣсни канона).

13 с т . Однакоже и царству іудейскому по суду Божіюопре- 
дѣлена была та же участь, что и израильскому. Вотъ почему пр. 
Исаія и говоритъ далѣе: „хотя на ней (т. е. въ землѣ Обѣтован- 
ной) и остается еще (цѣлою) десятая часть (и еще на ней есть 
десятина), но и она подвергнется вновь разграбленію (паки бу
детъ въ расхищенге) подобно тому, какъ терпентиновое дерево1) 
(якоже теревинѳъ, точнѣе плоды его) или какъ желудь, когда 
выпадаетъ изъ своей чашечки“ (изъ плюски своея).

Пророчество это начало исполняться съ 4-го года царствова- 
нія Іоакима, царя іудейскаго (606 г. до Р. Хр.), когда вавилон- 
скій царь Навуходоносоръ положилъ начало переселенію Іудеевъ въ 
плѣнъ вавилонскій, а окончательно исполнилось послѣ сожженія 
Йавузарданомъ, полководцемъ Навуходоносора, Іерусалима и храма 
(въ 588 г. до Р. Хр.). Впрочемъ исполнение этого пророчества о 
Палестинѣ и ея жителяхъ можно вндѣть и въ настоящее время. 
Палестина, страна, нѣкогда роскошная какъ рай земной, и по на
стоящее время находится въ большомъ запустѣніи.

Однакоже и это опустошеніе Палестины, какъ бы оно ни было 
велико и продолжительно, не можетъ, по словамъ пророка, имѣть 
своимъ послѣдствіемъ истребленіе самаго народа іудейскаго. Народъ 
ртотъ и послѣ опустошенія своей страны сохранить свою националь
ность, ибо „опорою (стоянге) его существования будетъ святой 
Потомокъ“ (сгьмя свято), говоритъ пророкъ.

Святымъ Потомкомъ (сѣмя свято) пророкъ называете здѣсь

*) См. о теревинѳѣ выше (примѣч. къ 1, 30 ст.). Въ данномъ случаѣ' сравне- 
ніе это получаетъ то или другое значеніе, смотря по тому, куда его отнести. Если 
слова: яко ж е теревиноъ и яко ж е желудь относить (какъ въ славянскомъ текстѣ) 
къ предыдущимъ словамъ: будетъ въ расхищенге, то мысль сравненія будетъ слѣдую- 
щая: пледы тердонтиноваго дерева (въ родѣ орѣховъ) и желуди (плоды дуба) доколѣ 
ве выпадаютъ изъ своей чашечки (въ которой зрѣютъ) на землю, находятся въ пол
ной безопасности по причинѣ высоты дерева, и наоборотъ, — весьма легко, расхи
щаются и истребляются послѣ того, какъ выпадаютъ изъ чашечки на землю. Отсюда 
выраженіе: будетъ въ расхищенге якоже теревинѳъ и яко желудь означаетъ тоже, 
что „будетъ легко, безпрепятственно расхищена“. Если-же слова: якоже теревиноъ 
и яко желудь относить не къ предыдущему, а къ послѣяующему: сгьмя свято стоянге 
его (какъ въ еврейскомъ и русскомъ текстѣ), то сравненіе это получаетъ такое зна
чение: подобно тому, какъ плодъ терпентиноваго дерева и желудь послѣ того, какъ 
выпадаетъ изъ своей чашечки на землю (по достиженіи полной зрѣлости), служить 
къ продолженію этихъ древесныхъ породъ (подобно всякому вообще сѣмени), такъ 
и Святый Потомокъ послужить опорою (стоянгемъ) народа іудейскаго '
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обѣтованнаго Потомка Давидова, мессію Іисуса Христа. „Подъ свя- 
тымъ сѣменемъ разумѣется Сынъ Божій, Который тогда (во время 
пр. Исаіи) еще не былъ явленъ, во имѣлъ произойти" (св. Ефремъ 
Сир.) Іисусъ Христосъ именуется опорою существованія народа 
іудейскаго ближайшимъ образомъ въ томъ омыслѣ, что этотъ 
избранные народъ Божій и нослѣ предстоящаго ему разсѣянія въ 
плѣну вавилонскомъ не утратить своей національности, но останется 
тѣмъ же народомъ, ибо изъ среды его, по обѣтованію Божію, имѣетъ 
произойти Спаситель міра. Тоже мы видимъ и теперь послѣ пришествія 
въ міръ Мессіи. Будучи разсѣяны послѣ разрушеніяіерусалима Римля
нами (въ 70 г. по Р. Хр.) по всему міру, іудеи и по настоящее время 
сохраняютъ свою національность *) не смотря на свое видимое отвер- 
женіе Богомъ за то, что отвергли своего Обѣтованнаго Мессію и, по 
объясненію св. Ап. Павла, существованіе народа іудейскаго про
должится до послѣднихъ временъ, потому-что настоящее ослѣпле- 
ніе его и отверженіе его за это Богомъ есть лишь только вре
менное: ослѣпленіе отъ части  (не въ конецъ, не на всегда) 
израилеви быстъ, дондеже исполненіе языковъ (всѣ язычники) 
внидетъ (Рим. 11, 25 ст.), говоритъ апостолъ. Т. е. настоящее 
ослѣпленіе израиля, по еловамъ апостола, будетъ продолжаться 
до тѣхъ поръ, пока не войдутъ въ ограду церкви Христовой „всѣ 
предузнанные Богомъ язычники* (Ѳеофилактъ). По принятіи же 
проповѣди христіанской язычниками увѣруютъ и они (блаж. Ѳеодо- 
ритъ). Такимъ образомъ опорою народа іудейскаго остается и 
теперь, при разсѣяніи его по всему лицу земли, какъ прежде, во 
время разсѣянія въ плѣну ассирійско - вавилонскомъ, святой Пото
мокъ: аьмя свято сто^ніе его. Какъ прежде разсѣяніе іудеевъ 
въ плѣну не могло погубить ихъ потому, что изъ среды ихъ имѣлъ 
произойти обѣтованный святой Потомокъ, такъ и разсѣяніе ихъ по 
всему лицу земли Римлянами, въ которомъ они остаются и теперь, 
не погубить ихъ національность потому, что въ концѣ временъ а) 
«ни имѣютъ увѣровать въ своего обѣтованнаго Мессію, Котораго 
по ослѣпленію отвергли и отвергаютъ теперь.

*) Это тѣмъ болѣе удивительно, что о болышшствѣ другихъ народовъ нѣтъ 
уже и упоминанія.

*) Обращеніе іудеевъ ко Христу, предсказываемое апостоломъ Павловіъ (Рим. 
И , 25), нужно относить къ концу времени потому, что съ окончаніемъ ослѣпленія 
іудеевъ и примиренія ихъ съ Богомъ ап. Йавелъ соединяетъ наступление всеобщаго 
воскресенія: аще бо отложенге (отверженіе ихъ, т е. іудеевъ) примпренге (съ Бо„ 
гомъ) мгру (язычниковъ): что пргятге (ихъ въ союзъ съ Богомъ) ра$вп> жизнь (по 
воскресеніи) изъ меревыхъ (Рим. 11, 15). Т. е. если отверженіе іудеями своего Спа* 
сителя (и отверженіе ихъ за это Богомъ) послужило къ тому, что вмѣсто нихъ Богъ 
принялъ въ союзъ съ Собою язычниковъ (ср Мѳ. 10, 5—Ь и 28, 19 ст.), ,то явно, 
что если бы всѣгоии (іудеи) захотѣли увѣровать, ничему иному не оставалось бы 
совершиться, какъ воскресенію мертвыхъ* (блаж, Ѳеодоритъ).
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5. Пророчество о рожденіе Еммануила.

Г л а в а  VII, 10—11 ст.

Въ этой главѣ содержится рѣчь пр. Исаіи, произнесенная въ 
царствование Ахаза, по поводу нападенія на іудею царей израиль- 
скаго и сирійскаго *). Первая половина этой рѣчи (1—16 ст.). 
утѣшительнаго характера. Указавъ кратко обстоятельства при кото
рыхъ была произнесена настоящая рѣчь (1—2 ст. ср. 2, Пар. 28), 
пророкъ передаетъ бывшее ему отъ Бога откровеніе (рече Господь 
ко Исаги,—3 ст.) о томъ, что еамѣреніе царей израильскаго и 
сирійскаго не исполнится (3 — 7 ст.), и что оба эти царства въ 
•скоромъ времени опустѣютъ (8—9 ст.). Въ удостовѣреніе несомнѣн- 
Ьости этого пророкъ Исаія предлагаетъ Ахазу просить у Бога зна
мени на небѣ или на землѣ (10—11 ст.) и такъ какъ Ахазъ, 
да> маловѣрію своему, отказался просить знаменія (12 ст.), то 
пророкъ, обращаясь ко всему роду (дому) Давидову, самъ даетъ 
чудесное знаменіе въ удостовѣреніе несомнѣнности своихъ словъ 

. (13 — 14). Знаменіемъ (знакомъ или доказательствомъ) того, что
• замыслы царей израильскаго и сирійскаго не исполнятся, по словамъ 
>- пророка, служить то, что изъ дома Давидова отъ Дѣвы имѣетъ 
'родиться Еммануилъ (14 ст. втор. пол). Вотъ почему намѣреніе 
свергнуть съ престола іудейскаго Ахаза, законнаго наслѣдника 
Давидова, не исполнится, мало того — сами злоумышляющіе это 
погибнутъ весьма скоро, скорѣе даже, чѣмъ новорожденное дитя 
научается различать хорошее отъ дурного (15—16 ст.).

М Точнѣѳ время произнесешь этой рѣчи можно опредѣлить слѣдующимъ 
образомъ: Ахазъ, по свидѣтельству Св. Писанія, вступилъ на престолъ іудейскій въ 
17-й годъ Ѳакея, даря израильскаго (4 Царст. 16, 1), слѣд. за три года до смерти 
послѣдннго (ибо Ѳакей царствовалъ всего 20 лѣтъ—4 Цар. 15—27) и за 12 лѣтъ 
до паденія царства израильскаго« которое совершилось въ 9-й годъ Осіи, преемника 
бакеева (4 Царств. 17, 6 ст), бывшій 722 г. до Р. Хр. Такимъ образомъ годъ во- 
царенш Ахаза будетъ по этому счисленію 734* г. (722+12) до Р. Хр. Но этотъ годъ 
вѣроятно былъ только первымъ годомъ единоличнаго царствованія Ахаза, а раньше 
этого онъ 7 лѣтъ царствовалъ совмѣстно съ отцомъ своимъ Іоаѳамомъ, начиная съ 
741 г. (734+7) до Р. Хр., равно также и послѣдніе три года его царствованія (на
чиная съ 728 г. до Р. Хр., или съ 3 года Осіи,—4 Цар. 18, 1) совпадаютъ съ 
первыми годами царствованія его преемника и сына Езекіи. Такъ нужно думать 
потому, что всего царствованія Ахаза было 16 лѣтъ (4 Цар. 16, 2), между тѣмъ 
«ели не допускать совмѣстнаго царствованія его съ отцемъ, въ теченіи 7 лѣтъ, и 
съ сыномъ, въ теченш 3 лѣтъ, то всего царствованія его будетъ только 6 лѣтъ (съ 
17 г. Ѳакея до 3 г. Осш, 734—728 г. до Р. Хр.). По евидѣтельству 4 кн. Царствъ 
{15, 37—38), Израильтяне и сиріяне стали нападать на Іѵдею еще при жвзни Іоа- 
<ѳама, вѣроятно, незадолго предъ смертію его. Это то нападеніе, относящееся къ 
концу царствованія Іоаѳама и къ началу царствования Ахаза, вѣроятно, и было 
ловодомъ къ произнесенію настоящей рѣчи пророка.
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Важнѣйшую часть въ этой половинѣ рѣчи составляетъ проро- 
чество о рожденіи Еммануила отъ Дѣвы (14 ст.), которое изречено 
было пр. Исаіею въ утѣшеніе народу іудейскому предъ нашествіемъ 
союзныхъ царей израильскаго н сирійскаго, какъ знаменіе, удоото- 
вѣряющее, съ одной стороны, полнѣйшую безопасность царства іудей- 
скаго, а съ другой—скорую гибель этихъ враждебныхъ ему царствъ·

Объ историческихъ обстоятельствах^ послужившихъ поводомъ 
къ произнесенію этого пророчества, ир. йсаія говоритъ слѣдующее: 

Въ царствованіе Ахаза, царя іудейскаго, случилось, что си- 
рійскій (Арамль) царь Раасонъ (Расинъ) вмѣстѣ съ Факеемъ сы
номъ Ромеліевымъ царемъ израильскимъ, пошли войною наіеру- 
салимъ, но не могли его разорить (разориши, греч. πολιορκησα  ̂
собств. осадить,—ср. Ис. I, 8). Цѣлью этого похода было между 
прочимъ то, чтобы, сговорившись съ іудеями (собесѣдовавше съ 
одлш,—6 ст.), недовольными правленіемъ Ахаза (а таковые, какъ 
видно, были,—см. Ис. —8, 6 ст.), свергнуть послѣдняго съ престола 
іудейскаго и воцарить на его мѣсто нѣкоего сына Тавеилова 
(5— 6 ст.). Когда объ этомъ зломъ умыслѣ (соеѣть лукавый,—5 ст.) 
союзныхъ цареб сдѣлалось извѣстно во дворцѣ Ахаза (возвѣсшися 
въ дому Давидовѣ, тоже, что въ царскомъ домѣ или во дворцѣ), 
то самъ царь (Ахазъ) и его приближенные пришли въ ужасъ (уж а · 
сеся душа его и душа людей его) и отъ страха дрожали такъ, какъ 
дрожитъ дерево въ лѣсу (въ дубравѣ, εν δρομω) колеблемое вѣтромъ 
(2 ст.). Въ это самое время пр. йсаія получаетъ отъ Бога пове- 
лѣніе: a) вмѣстѣ съ сыномъ своимъ Шеаръ—Ясувомъ *) (оставшгйся 
Іасувъ) идти навстрѣчу Ахазу къ водоему (купели, бассейну) нахо
дящемуся близь верхней дороги (горнаго пути), ведущей къ полю 
(селу) бѣлилыциковъ (3 ст.) и б) сказать Ахазу: будь спокоенъ 
(блюди еже молчати, φολάξαι τοδ ήσοχασαι, сохраняй тишину, 
лат. vide, ut taceas, смотри, чтобы молчагь) и не бойся и душа 
твоя пусть не приходитъ въ уныніе (ниже да изнеможетъ) предъ 
этими дымящимися головнями 2) ^двухъ полѣнъ (двою древу), по
тому - что когда пройдетъ (будетъ) мой яростный гнѣвъ (гнѣвъ

*) По славянскому тексту къ имени сына пр. Йсаіи Іасувъ (Ясувъ) присо
единено слово оставшгйся (греч. χαταλειφβεις)» которое представляете собою не
что иное какъ переводъ первой половины полнаго еврейскаго имени сына пророка 
(Шеаръ—Ясувъ), именно слова Шеаръ, что значить оставшгйся или остатокъ. 
Вторая же половина этого имени—Іасувъ, оставленная въ славянскомъ текстѣ беаъ. 
перевода, значитъ—обратится, спасется. Такимъ образомъ полное еврейское имя 
сына пророка Шеаръ—Ясувъ въ переводѣ значитъ—остатокъ спасется. Это имя 
символически указывало на будущую судьбу народа іудеискаго (подобно тому, какъ 
ниже,—8, 3 ст. и Осіи 1 глава), именно — что хотя іѵдеямъ угрожаютъ бѣдствія, 
однакоже всѣ они не погибнуть отъ этихъ бѣдствій, но часть нѣкоторая (остатокъ} 
спасется (ср. Ис. 10, 22).

8) Подъ двумя дымящимися головнями пророкъ, очевидно, разукѣетъ двухъ 
союзныхъ царей сирійскаго и израильскаго, составившихъ злой умыселъ противъ 
Ахаза; называя такъ этихъ царей, пророкъ намекает^ на скорую гибель царствъ 
сирійскаго и израильскаго. Могущество этихъ двухъ царей такъ же скоро исчез- 
нетъ, какъ скоро гаснетъ дымящаяся головня, какъ бы такъ говоритъ пророкъ.



I. КНИГА СВ. ПРОРОКА ИСАШ. 65

ярости) на васъ, тогда я опять исцѣлю васъ *) (возстановлю васъ, 
приведу васъ въ прежнее состояніе). А (же такъ какъ (яко, oit) 
сирійскій царь (сынъ Арамлъ) и израильскій (сынъ Ромелгевъ) со
ставили противъ тебя злой умыселъ (совѣщаста совѣтъ лукавый)^ 
говоря: пойдемъ на Іудею, и сговорившись (собесѣдовавгие) съ ними, 
отторгнемъ (отвратимъ) ихъ (отъ Ахаза) къ себѣ (склонимъ ихъ 
на свою сторону) и воцаримъ въ ней (Іудеѣ) сына Тавеилова, — 
то вотъ что (сія) говоритъ Господь Воинствъ: „не будетъ при- 
веденъ въ исполненіе этотъ умыселъ (совѣтъ), не состоится и не 
сбудется“ 2) (4—7 ст.) Но Дамаскъ по прежнему останется гла
вою (столицею) только Арама (Сиріи) и Раасонъ—главою только 
Дамаска. А пройдетъ еще 65 лѣтъ и оскудѣетъ (обѣднѣетъ) 
людьми царство израильское; теперь же пока Самарія (Соморонъ) 
останется главою (столицею) только израильскаго царства (Ефре
мовы), а сынъ Ромеліевъ главою только Самаріи. И если вы не 
повѣрите (этимъ еловамъ Господнимъ — ср. 7 ст.), то и не пой
мете этого (ниже имате разумѣмц) 9 сказалъ пророкъ въ заклю
чение 8) (9 ст.).

*) Пророкъ говорить это отъ лица Божія. Смыслъ этихъ словъ тотъ, что 
нашествіе на Іудею союзныхъ царей будетъ служить лишь только временнымъ на- 
казаніемъ для Іудеи.

2) Здѣсь пророкъ говоритъ не о томъ» что походъ союзныхъ царей на Іудею 
не осуществится, ибо, по свидетельству самого пророка (Ис. 1, 7—9), а также
2 Парал. (28, 5—8), сирійскія и израильская союзныя войска произвели въ Іудеѣ 
великое опустошеніе и многихъ изъ іудеевъ взяли въ плѣнъ. Здѣсь идетъ рѣчь о 
безуспѣшности собственно замысла о сверженіи Ахаза съ престола и о воцаренш 
на мѣсто его сына Тавеилова, съ дізлію, конечно, подчинешя дудейскаго царства 
сирійскому и израильскому. Такъ какъ этотъ умыселъ былъ противенъ волѣ Божіеб 
(Быт. 49, 10; 2 Дар 7, 12—16), то онъ и не могъ осуществиться.

*) Мысль этихъ словъ можно иначе передать такъ: сирійскій царь Раасонъ и 
израильскій Факей, заключившіе союзъ между собою, замышляли подчинить себѣ 
іудейское царство. Но пр. Исаія отъ имени Божія говоритъ, что это намѣреніе ихъ 
не исполнится: каждый изъ нихъ останется и на будущее время при томъ, чѣмъ 
владѣетъ теперь, именно—Раасонъ останется главою только Дамаска, столицы Сирш, 
а Факей—главою только Самаріи, столицы израильскаго царства. Мало этого: самое 
существованіе царства израильскаго непродолжительно, чрезъ 65 лѣть оно совсѣмъ 
оскудѣетъ людьми. — О какомъ оекудѣніи людьми израильскаго царства говоритъ 
зд'Ьсь пророкъ9 — Настоящая рѣчь произнесена, какъ сказано выше, въ первые 
годы царствования Ахаза, a разрушеніе и опустошеніе царства израильскаго отъ 
руки Салманассара, царя ассирійскаго, послѣдовало въ 6 годъ преемника Ахааова 
Езекіи, слѣдовательно спустя только около 20 лѣтъ послѣ произнесен!я настоящей 
рѣчи. Такимъ образомъ, если разумѣть опустошеніе израильскаго царства Сал- 
манассаромъ, то указанные пророкомъ 65 лѣтъ нужно считать не со времени 
произнесенія имъ настоящаго пророчества, а съ какого-либо болѣе рання го событія 
По свидетельству бл. Іеронима, современники его началомъ этихъ 65 лѣтъ считали 
годъ произнесенія пророчества о томъ же пр. Амоса (Амос. 5, 27; 7, 11, 17), а это 
лослѣднее относится къ 25 г. царствования Озіи. Сложивъ остающаяся 27 лѣтъ 
царствования Озіи съ годами царствованін его преемниковъ до разрушенія Израиль
скаго царства, получимъ действительно 65 лѣтъ (Озш~27, Іоаѳама—16, Ахаза— 16 
и Езекіи— 6 лѣтъ). Принимая это объясненіе, нужно думать, что пр. Исаія въ дан- 
номъ случаѣ не новое пророчество изрекаетъ, а напоминаетъ лишь о томъ, что

ТОЛКОВ. НА ПРОРОЧ. кн. ВВТХ. ЗАВ. 5



6 6  ТОЛКОВАНІБ НА ПРОРОЧЕСКІЯ КНИГИ ΒΕΤΧΑΓΟ ЗАВѢТА.

10—11 cm. Все это, какъ для Ахаза, такъ и для прочихъ 
іудеевъ, дрожавшихъ какъ листъ, отъ страха предъ могуществомъ 
союзныхъ царей, могло казаться несбыточнымъ и невѣроятнымъ. 
Потому пророкъ для укрѣпленія слабой вѣры Ахаза предлагаетъ ему 
отъ имени Божія (и приложи Господь глаголати чрезъ про
рока, конечно)—просить, по своему усмотрѣнію, чудеснаго удосто- 
вѣренія или знамееія на небѣ или на землѣ: проси себѣ знаменгя 
отъ Господа Бога твоего въ глубину или въ высоту (11 ст.).

Подъ знаменіемъ въ даеномъ случаѣ разумѣется какое-либо 
сверхъестественное, чудесное явленіе на небѣ (въ высоту) или на 
землѣ (въ глубину).

Знаменіемъ вь глубину могло быть страшное землетрясеніе, 
вслѣдствіе котораго разверзлись бы глубины земли (какъ было при 
Моисеѣ,—см. Числ. 16, 30—38 ст.); а знаменгемъ въ высоту какое- 
нибудь чудесное явленіе, бывшее или а) съ неба, напримѣръ: не
обычайный градъ или дождь, подобный бывшему при Іисусѣ На- 
винѣ (см. Іис. Нав. 10, 10—11 ст.), необычайная молнія съ гро- 
момъ и градомъ, подобная бывшей въ Египтѣ при Моисеѣ (Hex. 
9, 23 ст.), или неблаговременный дождь съ громомъ, подобный 
бывшему при Самуилѣ (1 Царств. 12, 17 — 18) или б) на небѣ 
напримѣръ: необычайная тьма, подобная бывшей въ Египтѣ при 
Моисеѣ (Исх. 10, 22 — 23), остановка солнца и луны, подобная 
бывшей при Іисусѣ Навинѣ (Іис. Нав, 10, 12—14), необычайное 
обратное движеніе солнца, подобное бывшему при царѣ Езекіи 
и пр. Исаіи (Ис. 38, 7—8) или др. подобныя. Пророкъ предла
гаетъ царю Ахазу: „проси себѣ знаменія, откуда хочешь, изъ 
глубины или высоты. Хочешь-ли, чтобы разсѣлась земля и от
крылась великая зіяющая пропасть ада, или чтобъ отверзлись 
небеса“ (бл. Іеронимъ).

Но Ахазъ подъ благовиднымъ предлогомъ нежеланія своего (въ 
силу требованія закона,—Второз. 6, 16, ср. Мѳ. 4, 7)—искушать 
Господа, отказался просить знаменія: не имамъ (не буду) про- 
сити, ниже искушу Господа (12 ст.), сказалъ онъ. Тогда пр. 
Исаія обращается съ упреком  ̂и уже не къ одному Ахазу, но ко 
всему роду (дому) Давидову (вѣроятно, потому, что члены этого 
рода подобны были своему главѣ). „Слушайте (вы, составляющее) 
домъ Давидовъ: развѣ мало вамъ утруждать людей (трудъ даяпш

раньше его возвѣщено было пр. Амосомъ, а потому и число лѣтъ указываетъ не 
то, какое оставалось тогда до нсполненія этого пророчества, а то, которое отдѣляло 
исполненіе этого пророчества отъ первоначальнаго произнесет» его пр. Амосомъ. 
Такъ какъ для іудеевь все это могло казаться неяснымъ в неправдоподобным ь, то 
пророкъ и говоритъ далѣе, что это, какъ будущее и потому неясное, должно быть 
предметомъ вѣры: кто не приметь этого на вѣру, тоть ѵи не пойметъ, и слѣд. на- 
оборохъ — для того, кто повѣрвтъ, в будущее, еще неизвѣстное, станетъ ясныит, 
Таково зяачевіе вѣры вообще: enfa , по ученію апостола, есть уповаемыхъ men,- 
щеніе, вещей облиненіе невидимыхъ (Евр. 11, 1).
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человѣкомъ), такъ вы еще и Господа утруждаете“ (даете Гос- 
подеви трудъ)?—говоритъ пророкъ (13 ст.).

Изъ этого упрека, обращеннаго ко всему дому или роду Да
видову, уже видно, что Ахазъ (старѣйшій представитель этого дома) 
отказался просить знаменія не потому, чтобы въ самомъ дѣлѣ не 
желалъ искушать Господа, но совсѣмъ по другой причинѣ. Истинная 
причина заключалась въ томъ, что онъ утратилъ вѣру въ Бога и 
сталъ искать помощи у идоловъ (2 Пар. 28, 22—23) и у сосѣд- 
нихъ народовъ (4 Царств. 16, 7—9).

Выражение: трудъ даяти человѣкомъ, затруднять людей (именно 
пророковъ) значитъ — затруднять ихъ усилія, направленный къ 
тому, чтобы увѣрить даря и народъ въ безопасности ихъ отъ 
враговъ. Пр. Исаія старался увѣрить Ахаза въ томъ, что союзные 
цари не только не причинять существеннаго вреда царству іудей- 
скому, но даже сами въ скоромъ времени понесутъ достойное 
возмездіе за свои злые умыслы (ср. выше 4 — 9 ст.). Но Ахазъ 
невѣріемъ своимъ всѣ эти усилія пророка дѣлалъ безуспѣшными; 
это-то и значитъ, что онъ затруднялъ пророка. Когда же пр. Исаія, 
видя такое недовѣріе къ своимъ словамъ со стороны Ахаза, пред-* 
ложилъ ему просить знаменія, т. е. чудеснаго, слѣдовательно не- 
посредственнаго Божественнаго доказательства, то Ахазъ отка- 
зомъ своимъ просить чуда выразилъ рѣшительное нежеланіе вѣ- 
рить уже не словамъ пророка, a дѣйствіямъ Божіимъ: ибо зна- 
меніе или чудо есть дѣйствіе непосредственной силы Божіей. 
Это-то и значитъ, что Ахазъ невѣріемъ своимъ не только за
труднялъ усилія пророка, но какъ бы полагалъ затрудненіе (трудъ 
давплъ) Самому Богу. Богъ по милосердію Своему, не желая смерти 
грѣшнику, но еже обратитися ему и живу быти (Іез. 33, 11), 
чрезъ пр. Исаію предлагаетъ Ахазу просить чуда для разсѣянія 
его невѣрія, но Ахазъ отказывается отъ чуда и этимъ самымъ 
затрудняетъ исполненіе намѣреній Божіихъ, потому-что Богъ сво
бодную волю человѣка не стѣсняетъ.

14 ст . Такъ какъ Ахазъ, по невѣрію своему, отказался про
сить знаменія, то „поэтому (сего ради, ЬЛ τοΰ-ο) Господь Самъ 
даетъ вамъ зиаиеніе (говорятъ пророкъ, обращаясь какъ я выше, 
ко всему дому Давидову), т. е. такое сверхъестественное или чу- 
десвое явленіе, которое будетъ служить вѣрнѣйшимъ знакомъ (удо- 
стовѣреніемъ) и вмѣстѣ залогомъ исполненія только что высказан - 
ваго пророчества (касательно безопасности Іудеи со стороны союз- 
ныхъ царей). Знаменіе это слѣдующее: »вотъ (се) Дѣва (ή παρθένος) 
зачнетъ во чревѣ и родить Сына и дадутъ Ему имя (и наречеши, 
χχλέσεις) Еммануилъ* (14 ст.).

Слова этого стиха, отдѣльно взятия, содержать въ себѣ про
рочество о рожденіи Мессіи отъ Пресвятой Дѣвы Маріи. Въ такомъ 
именно смыслѣ изъяснены эти слова въ Евангеліи отъ Матвея (1, 
20—23 ст.), гдѣ говорится, что когда Пресвятая Дѣва Марія, по 
Сверхъестественному дѣйствію Св. Духа, зачала во чревѣ.и когда

5*
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обручникъ ея Іосифъ, замѣтивъ это, воехотѣлъ тайно отпустить ее 
отъ себя, то Ангелъ Господень явился ему во свѣ и сказалъ: Іосифе, 
сыне Давидовъ, не убойся пргяти Маріамъ жены твое я : 
рождиіеебося въ ней отъ Д уха есть Свята. Родить ж е  
сына, и наречеши имя Ему Іисусъ: Той-бо спасетъ люди 
своя отъ грѣхъ ихъ (Матѳ. 1, 18—21 ст.). Разсказавъ это, 
Евангелистъ тотчасъ-же присовокупляетъ, что все это совершилось 
во исполненіе пророчества Исаіи: cie ж е все бысть, да сбудется 
реченное отъ Господа пророкомъ глаголющимъ: се Дѣва 
во чревѣ пріиметъ и родить Сына, и нарекутъ имя ему 
Еммануилъ, еже есть сказаемо (что значитъ) съ нами Богъ 
(Мѳ. 1, 22—23). Согласно съ этимъ и Св. Церковь воспѣваетъ въ 
честь Богородицы: „Се Дѣва, якоже древле рече, во чревѣ пріемши, 
родила есть Бога вочеловѣчшася и пребываетъ Дѣва: ея же ради 
примирившеся Богу грѣшяіи Богородицу, сущую воистину вѣрніи 
воспоимъ“ (Тропарь 5-й пѣсни канона на Рождество Христово).

Изъ снесенія настоящихъ словъ пророка (14 ст.) съ приве
денными словами Евангелиста Матвея (1, 21 и 23 ст.) видно, что 
имя Еммануилъ, означающее „съ вами Богъ“ (и наречеши имя 
ему Еммануилъ, еже есть сказаемо съ нами Богъ, — Мѳ. 
1, 23), есть символическое, таинственное имя Спасителя нашего 
Господа Іисуса (Мѳ. 1, 21). Имя это прикровенно предуказывало 
тайну тѣснѣйшаго, ипостаснаго соединенія въ лицѣ Іисуса Христа 
Бога съ 'человѣкомъ. ибо когда явился на землѣ для вашего спа
сения Богочеловѣкъ Іисусъ Христосъ, тогда всякій могъ сказать: „съ 
нами Богъ“, такъ какъ тогда дѣйствительно среди людей видимымъ 
для всѣхъ образомъ былъ Богъ.

Теперь самъ собою возникаетъ вопросъ: s въ какомъ смыслѣ 
рожденіе Еммануила отъ Дѣвы, событіе столь отдаленное отъ вре
мени пропзнесенія пророчества, могло служить знаменіемъ или до- 
казательствомъ, удостовѣряющимъ несомнѣннооть другого, также бу
дущаго событія — избавленія Іудеи отъ союзныхъ царей?—Смыслъ 
этого знаменія или доказательства такой: союзные цари Факей и 
Раассонъ, отправляясь войною противъ Іудеи, имѣли цѣлію, какъ 
выше сказано, свергнуть Ахаза съ престола и воцарить вмѣсто 
него нѣкоего сына Тавеилова. Но это намѣреніе ихъ было несо
гласно съ Божескимъ опредѣленіемъ, въ силу котораго цари на 
лрестолѣ іудейскомъ изъ дома Давидова не могли прекратиться до 
пришествія въ міръ Обѣтованнаго Потомка жены (Быт. 3, 15; 22, 
18; 49, 10; ср. 2 Царств. 7, 12—16), ибо этотъ Потомокъ имѣлъ 
произойти отъ Дѣвы Маріи изъ царственнаго рода Давидова (Лук. 1,
31—33 ср. 2, 4). Вотъ почему возвѣщаемое* пророкомъ предстоящее 
рожденіе Еммануила отъ Дѣвы какъ событіе предопредѣленное Бо
гомъ, слѣдовательно несомнѣнно имѣющее совершиться, и могло слу
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жить знаменіемъ, или, что тоже, доказательствомъ полной безопас
ности дома Давидова со стороны союзныхъ царей, намѣревавшихся 
прекратить царственную линію дома Давидова воцареніемъ вмѣсто 
Ахаза сына Тавеилова: ибо кто можетъ истребить тотъ родъ, изъ 
котораго по опредѣленію Божію имѣетъ произойти Бммануилъ?

15—16 ст . Давъ увѣрительное знаменіе того, что замыселъ 
союзныхъ царей противъ Ахаза не исполнится (7 ст. ср. 14 ст.), 
пророкъ, чтобы еще болѣе убѣдить іудеевъ въ своей безопасности 
со стороны этихъ враговъ, присовокупляетъ, что Іудея очень скоро 
избавится отъ нашествія этихъ царей: не пройдетъ даже столько 
времени (какъ бы такъ говоритъ пророкъ), сколько потребно для 
того, чтобы имѣющій родиться отъ Дѣвы Еммануилъ научился раз
личать хорошее отъ дурного, какъ цари эти не только удалятся 
Изъ Іудеи, но даже и свою-то страну оставить каждый (по при- 
чинѣ смерти). А этотъ періодъ для Еммануила будетъ такой же, 

' какъ для всякаго другого младенца, и Онъ, подобно другимъ дѣ- 
тямъ, „будетъ питаться самыми нѣжными родами пищи (масло и 
медъ снѣстъ), прежде чѣмъ научится отвергать дурное (изволити 

'злая) или избирать хорошее“ (15 ст.)
Періодъ времени, пока дѣти питаются только (или по крайней 

мѣрѣ преимущественно) мягкими родами пищи, нужно положить около 
двухъ лѣтъ или немного болѣе. Поэтому слова пророка можно иначе 
передать такъ: немного, именно около двухъ лѣгь пройдетъ до 
раскрытія познавательной способности Еммануила. По до времени 
гибели союзныхъ царей отъ времени произнесенія настоящаго про
рочества пройдетъ еще мсньшій періодъ: „ибо (зане) прежде чѣмъ 
имѣющій родиться отрокъ узнаетъ доброе и злое, прежде чѣмъ от
клонить (отринетъ) отъ себя злое, чтобы избрать доброе, какъ 

■ страна (земля), которой ты (пророкъ обращается или къ царю или ко 
всему дому Давидову* какъ выше) боишься, будетъ оставлена обоими 
царями“ (16 ст.).

Такъ дѣйствительно и было. Ѳелгаѳфелласаръ, царь ассирій- 
скій, приглашенный Ахазомъ на помощь противъ Факея и Раассона 
(4 Царств. 16, 7—8), не только заставилъ ихъ удалиться изъ 
Іудеи, но, овладѣвъ столицею Сиріи Дамаскомъ, убилъ Раассона и 
жителей увелъ въ плѣнъ (4 Царств. 16, 9), тогда же онъ опусто
шать и сѣверную часть израильскаго царства, выселивъ оттуда часть 
жителей въ Ассирію (4 Царств. 15, 29 ст.). Вскорѣ затѣмъ по- 
слѣдовала и смерть Факея, погибшаго отъ руки Осіи (4 Царств. 15, 
30 ст.), въ 9-й годъ царствованія котораго утратило свою само
стоятельность и самое царство израильское (4 Царств. 17, 6).

Замѣчательно въ данномъ случаѣ точное совпадете времени. 
Пророкъ говоритъ, что не пройдетъ даже столько времени, сколь 
потребно до раскрытія познавательной способности въ новоро-



70 ТОЛКОВАНИЕ НА ПРОРОЧЕСКІЯ КНИГИ ВЕТХАГО ЗАВѢТА.

жденномъ младенцѣ, т. е. 2 - 3  лѣтъ, какъ страна, угрожающая 
Іудеѣ опасностью, сама лишится своихъ царей. И дѣйствительно, 
по свидѣтельству ассирійскихъ памятниковъ клинообразнаго письма 
(см. у Якимова), смерть Раассона, царя сирійскаго, послѣдовала 
отъ руки Ѳелгаѳфелласара, царя ассирійскаго въ 733 —  732 г. до 
Р. Хр., а пророчество объ этомъ пр Исаіи изречено было, какъ 
выше сказано, вѣроятно въ первый годъ царствованія (единолич
ная) Ахаза, т. е. въ 734 г. до Р. Хрм а смерть Факея отъ руки 
Осіи послѣдовала въ 730 г. до Р. Хр., ибо 9-й годъ царствованія 
послѣдняго былъ 722 г. до Р. Хр.

Земля, еяже т ы  боишися, это страна или территория, зани
маемая израильскимъ и сирійскимъ царствами, которая во главѣ 
съ своими царями угрожала опасностью Іудеѣ и которой поэтому 
боялся 1) Ахазъ (ея же ты  боишися, ήν συ φοβή). Объ этой странѣ 
пророкъ говоритъ, что она оставится отъ лица двухъ царей, т. е. 
оба царя должны будутъ оставить или разстаться каждый съ 
своею страною, намекая этимъ на скорую смерть того и другого. 
Нѣкоторые (напр. Якимовъ) слова: отъ лица двухъ царей считаютъ 
лополнешемъ къ слову—боишися, а не оставится. Въ этомъ случаѣ 
послѣднее слово остается безъ дополненія, но общая мысль со
храняется та же: „страна, которой ты боишься, изъ за этихъ 
двухъ царей (именно вслѣдствіе соглашения ихъ между собою 
противъ Іудеи), будетъ оставлена (подраз. — послѣдними, т. е. 
царями)".

Вторая половина рѣчи, изложенной въ настоящей главѣ, 
обличительная, въ которой возвѣщаются іудеямъ бѣдствія, но не 
отъ союзныхъ царей израильскаго и сирійскаго, а со стороны 
главнымъ образомъ ассиріянъ, къ которымъ Ахазъ прибѣгалъ 
за помощью, и частію — египтянъ (17—25 ст.).

6. 0 свойствахъ Еммануила.

Г л а в а  VIII, 4—1 4  ст.

Настоящая пава содержитъ рѣчь пророка, служащую продол- 
женіемъ и раскрытіемъ рѣчи, изложенной въ предыдущей главѣ.

Выше (т. е. въ предыдущей рѣчи) пророкъ говорилъ, что Ахазу 
и его подданнымъ бояться союзныхъ царей Факея и Раассона не

* слѣдуетъ (7, 4), потому-что замыселъ ихъ о сверженіи съ престола 
Ахаза не исполнится (7, 7), такъ какъ оба они вынуждены будутъ 
скоро оставить Іудею, мало того даже въ предѣлахъ своихъ собствен- 
ныхъ владѣній они сохранять свою власть ненадолго (7, 16), мо
гущество ихъ, какъ курящаяся головня, скоро погаепетъ (7, 4), а 
царство одного изъ нихъ именно—израильское чрезъ 65 лѣтъ даже 
совсѣмъ оскудѣетъ людьми (7, 8).

*) Греческ. φοβέομαι τινα или τι—значитъ — боюсь, опасаюсь кого-либо ила 
чего либо.
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1—3 ст . Теперь (т. е. въ настоящей рѣчи) пророкъ прежде 
всего описываетъ тѣ символическія дѣйствія, которыя были, по по- 
велѣнію Божію, совершены имъ и которыя наглядно указывали іудеямъ 
на скорое разграбленіе царствъ израильскаго и сирійскаго.

Первое изъ этихъ дѣйствій (1—2 ст.) состояло въ томъ, что 
пророкъ въ присутствіи двухъ вѣрныхъ свидѣтелей: священника Уріи 
(си. 4 Царств. 16, 10) и нѣкоего Захаріи, сына Варахіияа, берегь 
новый большой свитокъ и пишетъ на немъ обыкновеннымъ у людей 
способомъ (писаломъ человѣчимъ, γραφίδιάνθρώπων, букв, грифе- 
лемъ, а въ дальнѣйшемъ смыслѣ — общепонятнымъ человѣческимъ 
письмомъ) таинственныя слова „о скоромъ плѣненіи богатствъ“ (еже 
скоро плѣненге сотворити корыстей) 1). ибо настало этому 
щ т&(приспѣ бо). Эта таинственная надпись „о плѣненіи богатствъ*, 
привадлежащихъ, какъ пояснено ниже (4 ст.), царствамъ израильскому 
и сирійскому, сдѣланная на большомъ свиткѣ и общепонятными сло
вами, служила нагляднымъ напоминаніемъ для іудеевъ о безопасности 
ихъ со стороны враждебныхъ имъ царствъ сирійскаго и израильскаго.

Другое символическое дѣйствіе (3 ст.) состояло въ томъ, что 
пр. Исаія вновь родившемуся у него огь жены пророчицы сыну даль 
таинственное имя: скоро плѣни, нагло расхити. Это таинственное 
имя, по значенію своему, тождественно съ изреченіемъ, написаннымъ 
на свиткѣ: еже скоро плѣненіе сотворити корыстей.

à ст . Затѣмъ пророкъ объясняете причину того, почему такое 
имя дано было имъ своему сыну, а съ тѣмъ вмѣстѣ объясняете и 
смыслъ обоихъ символическихъ дѣйствій. По его объясненію, такое 
имя дано было его сыну „потому ('зане, оюѵ.) или въ знакъ того, 
что прежде чѣмъ названное этимъ именемъ дитя научится называть 
отца или мать, какъ уже понесутъ (пріиметъ, λήψε-at) богатство 
(силу) Дамаска и добычи (корысти) самарійскія предъ царемъ 
ассирійскимъ* (4 ст.).

Настоящее пророчество по значенію своему тождественно съ 
вышесказаннымъ: зане прежде неже разум ѣти отрочати  
благое или злое, отринетъ лукавое. еже избрати благое, 
и оставится земля, еяже ты  боишися отъ лица двухъ 
царей (7, 16). Въ томъ и другомъ случаѣ говорится объ одномъ 
и томъ же разграблении царствъ израильскаго и сирійскаго Ѳелгаѳ- 
фелласаромъ, царемъ ассирійскимъ (см. объ этомъ выше).

Умѣнье назвать отца или мать (умѣньеговорить: „папа“ , „мама“ ) 
есть первое проявленіе въ ребенкѣ способности говорить, которое 
относится обыкновенно къ концу перваго и началу второго года 
жизни ребенка. Слѣдовательно, періодъ времени, раздѣляющій произ-

*) По еврейски: „магер-шелал-хаш-базъ“, ио русски: „спѣшитъ грабежъ, уско
ряешь добыча*.
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несеніѳ этой рѣчи отъ ея исполнены почти равняется (немного менѣе) 
тому періоду, которымъ отдѣляется предыдущая рѣчь отъ ея испол- 
ненія (см. 7, 16). А это значитъ, что произнесете настоящей рѣчи 
нужно относить приблизительно къ тому же времени (около одного 
года позднѣе), къ которому относится и предыдущая рѣчь.

5—8 с т . Этотъ отдѣлъ служить продолженіемъ и раскрытіемъ 
угрозы, высказанной пророкомъ во второй половинѣ предыдущей рѣчи 
(11—25). Увѣщанія пророка, подтверждаемый знаменіемъ (7,14—16) 
и символическими дѣйствіями (8, 1—3), не могли убѣдить Ахаза 
въ томъ, что замыслы противъ него Факея и Раассона не осущест
вятся, что поэтому ему нѣтъ нужды прибѣгать къ чужеземной по
мощи противъ нихъ, нужно только надѣяться на Бога. Ахазъ, утра
тивший вѣру въ истиннаго Бога, увидѣвъ опасность, сталь искать 
союза съ царемъ ассирійскимъ Ѳелгаѳфелласаромъ (4 Царств. 16, 
7—8). Пророкъ отъ имени Божія предупредилъ Ахаза, что Ѳелгаѳ- 
фелласаръ, приглашенный имъ на помощь противъ Факея и Раас
сона, причинить ему далеко больше вреда, чѣмъ эти два царя (7,
17—25), что впослѣдствіи и оправдалось (1 Парад. 18, 21). Теперь 
(8, 5—8) пророкъ говоритъ о той же опасности для іудейскаго 
царства со стороны ассирійскаго царя, присовокупляя при этомъ, 
что предстоящее опустошеяіе Іудеи войсками этого царя будетъ на- 
казаніемъ за то, что вѣкоторые изъ подданныхъ Ахаза, утративъ 
надежду на помощь Божію, вмѣсто законнаго царя изъ дома Дави
дова пожелали находиться подъ властію воинственных?» сосѣднихъ 
царей Раассона и Факея. „Такъ какъ (понеже) люди эти (т. е. 
іудеи, подданные Ахаза) не захотѣли воды силоамской, текущей тихо, 
а пожелали имѣть надъ собою Раассона и сына Ронеліева (т. е. Фа
кея), то поэтому (или за это, сего ради, οιάτοϋ-ο) Господь наве- 
детъ (возводить) на васъ (т. е. на іудеевъ) большую и сильную 
воду рѣки (воду р ѣки  сильну и многу, въ противоположность 
силоамскому источнику текущему тихо), именно—ассирійскаго царя 
и его войско (славу), и покроетъ (эта рѣка) всякую долину вашу 
и окружить всякую стѣну вашу“ (6—7 ст.).

Тихою водою силоамскаго источника !) пророкъ въ переносномъ

• *) йсточникъ (или водоемъ) силоамскій находился на юговосточной сторонѣ 
Іерусалима. Онъ соединяется посредствомъ канала съ другимъ, лежащимъ нѣсколько 
выше его источникомъ Пресвятой Дѣвы, который называется такъ потому, что по 
преданію Св. Дѣва ходила сюда за водою, и вмѣстѣ съ этимъ послѣднимъ напол
няется водою, вытекающею изъ подъ горы Сіона, возлюбленной Богомъ (Пс. 77, 68), 
на которой обиталъ Самъ Богъ (Пс. Я, 18) и гдѣ стоялъ дворецъ Давида, возлюб- 
леннаго и избраннаго Богомъ царя (Пс. 77, 70—72). Названіе этого источника си- 
лоамомъ значитъ посланъ (Іоан. 9, 7), подраз. — изъ земли Богомъ жителямъ Іеру- 
салима, которые утоляли изъ него жажду. Йсточникъ этотъ, какъ нем но і о водный; 
имізлъ теченіе тихое, спокойное. По этимъ чертамъ воды силоамскаго источника 
въ переносномъ смыслѣ служили для іудеевъ образомъ или символомъ домащней
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смыслѣ называетъ здѣсь (6 ст.) или царственный родъ Давидовъ 
вообще иди представителя этого рода царя Ахаза подобно тому, 
какъ нѣсколько ниже (7 ст.) пазываеть ассирійскаго царя водою 
большой рѣки (ср. Іерем. 46, 7—8), что видно изъ того, что водѣ 
силоамской противополагаются цари Раассонъ и Факей (6 ст.). Отсюда 
слова пророка получаютъ такую мысль: за то, что іудеи недовольны 
были мирнымъ правленіемъ законнаго царя своего изъ дома Давидова 
Ахаза и пожелали быть подъ властію воинственныхъ царей Раас
сона и Факея, Господь посылаетъ на нихъ грознаго и сильнаго, какъ 
большая бурная рѣка, царя ассирійскаго, который войсками своими 
наполнить всѣ долины и окружить всѣ стѣны. Отсюда видно, что 
во время войны Ахаза съ царями израильскимъ и сирійскимъ, въ 
Іудеѣ кромѣ партіи во главѣ съ самимъ Ахазомъ, искавшей помощи 
у ассирійскаго царя, была еще партія такихъ, которые, утративъ 
вѣру въ помощь Божію, готовы были признать надъ собой власть 
царей сирійскаго и израильскаго. Съ этими то изъ іудеевъ и на- 
мѣревались послѣдніе вступить въ соглашеніе о сверженіи Ахаза съ 
престола и о воцареніи вмѣсто его сына Тавеилова (см. выше 7, 6 ст.).

Вы ражен іе: возводить Господь на вы царя ассиргйска показы
ваешь, что возвѣщаемое пророкомъ нашествіе на Іудею этого царя 
будетъ дѣдомъ самого Бога, что царь ассирійскій будетъ лишь 
только орудіемъ гнѣва Божія на іудеевъ (ср. Ис. 10, 5). Такъ и 
всегда бываетъ: по свидѣтельству Св. Писанія, сердца царей зем- 
ныхъ въ руцѣ Боэюіей (Притч. 21, 1), поэтому безъ воли или про
тивъ воли Божіей они, при всей видимой силѣ своей ничего не 
могутъ сдѣлать, какъ пила или топоръ не могутъ двигаться безъ 
воли держащаго ихъ (Ис. 10, 15), всѣми дѣлами ихъ управляетъ 
Богъ, такъ что даже тогда, когда они, повидимому, руководятся 
своимъ произволомъ, на самомъ дѣлѣ исполняютъ опредѣленія 
Божіи.

Продолжая далѣе изображеніе того опустошенія, какое имѣетъ про
извести въ Іуд&ѣ царь ассирійскій, пророкъ говоритъ, что этотъ царь 
„уведетъ (отъиметъ) въ плѣнъ изъ Іудеи всякаго человѣка, ко
торый можетъ храбро поднять голову (главу воздвигнуты) или 
вообще способенъ сдѣлать что нибудь (могущаго что  совер- 
ш ити)\ полчища его будутъ столь многочисленны, что могутъ на
воднить страну {во еже наполнити ширину страны) твою, 
Еммануилъ (съ нами Богъ), во всю ширину ея* (8 ст.).

Отведеніе изъ Іудеи въ плѣнъ всѣхъ, въ какомъ-либо отношеніи 
сильныхъ и важныхъ людей, какъ извѣстно, совершилось при Наву-

силы или помощи противъ враговъ, получаемой на Сіонѣ, т. е отъ Бога чрезъ по- 
ставленныхъ Имъ царей изъ дома Давидова, которымъ обѣщана была вѣчная 
милость и непоколебимое царство (2 Царств. 7, 16). Отсюда становится яснымъ, по
чему невосхотѣвшіе воды сило амли микугція тисп> заслуживали такого наказанія 
какимъ угрожаетъ имъ пророкъ отъ имени Божія.
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ходоносорѣ, дарѣ вавилонскомъ (4 Цар. 24, 14 ст.), который оста
вилъ въ Іудеѣ только бѣдныхъ земледѣльцсвъ (Іерем. 52, 16). На 
этомъ основаніи можно думать, что пророкъ въ данномъ случаѣ подъ 
царемъ ассирійскимъ, имѣющимъ опустошить Іудею, разумѣетъ не 
только Сеннахерима и Асаргаддона, царей ассирійскихъ, совершав - 
шихъ опустошительные походы противъ Іудеи (4 Царств. 18, 13;
2 Пар* 33, 11); но также и Навуходоносора, царя вавилонскаго, 
окончательно опустошившаго и разрушившаго царство іудейское 
(4 Царств. 24, 1, 10—16; 25, 1—12). Навуходоносоръ, царь ва- 
вилонскій, можетъ быть названъ царемъ ассирійскимъ въ томъ смыслѣ, 
что онъ былъ преемникомъ власти царей ассирійскихъ.

Выражение: иже возможешь главу воздвигнуты — означаетъ чело- 
вѣка, который, сознавая въ себѣ достаточно силы для борьбы 
съ врагомъ или твердо надѣясь на помощь Божію, не склоняетъ 
предъ врагомъ свою голову, т. е. не бросаетъ малодушно оружія 
и не сдается въ руки враговъ, но мужественно, храбро подни
маешь свою голову, выражая готовность постоять за себя. А  мо- 
гущгй что  совершити это — человѣкъ знатный (по толкованію блаж. 
Ѳеодорита) или вообще способный къ чему-нибудь, имѣющій 
какое-либо значеніе и вѣсъ въ средѣ другихъ. Въ словахъ: во 
еже наполнити ширину страны твоея съ нами Богъ (Еммавуилъ)— 
страна іудейская называется страною Еммануила {съ нами Богъ) 
не въ томъ смыслѣ, что въ этой странѣ Онъ имѣлъ родиться 
(Ис. 7, 14 ср. Мих. 5, 2 и Mo. 2, 5 — 6), но въ смыслѣ при
надлежности этой страны Ему, какъ царю, Владыкѣ (князю, власте
лину, — (Ис. 9, 6), имѣющему занять престолъ Давидовъ (Ис. 9. 
7 ср. Лук. 1, 32—33).
9— 10 ст . Высказавъ выше (6—8 ст.) угрозу маловѣрнымъ, 

пророкь предлагаетъ и утѣшеніе вѣрующимъ. Онъ какъ-бы такъ го
ворить: хотя царя ассирійскіе, по волѣ Божіей, произведутъ великое 
опустошеніе въ Іудеѣ, однакоже они не въ силахъ будутъ окон
чательно истребить избранный народъ Божій, если бы задумали сдѣ- 
лать это; такой опасности для іудеевъ не можетъ быть, ибо на 
сторонѣ ихъ самъ Богъ (съ нами Богъ). Эту истину должны знать 
всѣ народы, враждующіе противъ іудеевъ и должны покоряться ей. 
Разумѵьйте (γνωτε) языцы и покоряйтеся (ή~5σ&ε), говоритъ 
пророкъ. Этой истинѣ должны внимать всѣ народы даже до край- 
нйхъ предѣловъ земли: услышите даже до послѣднихъ (до края) 
земли,—и должны покоряться ей,—какъ бы сильны ни были: мо- 
гущ іи (ισγυχότεζ, возмогшіе, усилившіеся побѣдами), покоряйтеся. 
Причина этого въ томъ, что сила всѣхъ языческихъ народовъ, ко
торою они пользуются, зависитъ отъ Бога и потому, по волѣ Божіей, 
они всегда могутъ лишиться ея и всегда могутъ быть побѣждены: 
аще бо паки возможете, паки побѣждени будете. А такъ 
какъ „съ нами (т. е. съ іудеями) Богъ“ , говоритъ въ заключеніе 
пророкъ, то поэтому, я если кто изъ васъ (язычниковъ) задумаетъ
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какой-нибудь враждебный противъ насъ умыселъ (иже аще со- 
вѣтъ совѣщаете) или предпримете» какое-нибудь рѣшеніе (слово 
еже аще возглаголете), то умыселъ этотъ Господь разрушить 
(разорить Господь) и предпринятое рѣшеніе не осуществится* 
(не пребудешь въ васъ).

подобная мысль высказана пророкомъ выше (7, 5—7) и не- 
рѣдко встрѣчается въ другихъ мѣстахъ Св. Писанія.

Слова пр. Исаіи, изложенный въ 9—10 стихахъ входятъ въ 
составъ Великаго повечерія, равно какъ и слова 6 стиха слѣдую- 
щей главы.
11—12 ст . Призвавъ язычниковъ, враждовавшихъ противъ 

іудеевъ, къ покорности путямъ Божественнаго Промысла, охраняю- 
щаго іудеевъ (9—10 ст.), пророкъ вслѣдъ за этимъ передаетъ то, 
что извѣстно ему по откровенію отъ Бога (та ко  глаголешь Гос
под<ь) объ отношеніи язычниковъ къ народу Божію, a вмѣстѣ и къ 
путямъ Божественнаго Промысла. Я0яи (т. е. язычники) всемогуще» 
РУКОЮ (крѣпкою рукою, η )  ισχορά χειρ!) не ПОКОРЯЮТСЯ (dbtetftoOot) 
хожденію по путямъ народа Божія“ (хожденію п ути  людей 
сихь, (-ή) -πορεία της όδοΰ), говорить пророкъ 0 ЯЗЫЧНИКахъ (11 СТ.), 

т. е. всемогущая десница Божія ведетъ ихъ къ тому, чтобы они 
въ исторической и частной жизни своей поступали по путямъ, ука- 
заннымъ отъ Бога народу іудейскому, а они не покоряются, не 
слушаютъ этого водительства Божія.

Избранный народъ Божій, которому ввѣрены были слова Божіи 
(Рим. 3, 2), т. е. откровенный синайскій законъ о всѣ прочія откро
вения, данныя чрезъ другихъ ветхозавѣтныхъ пророковъ предназна- 
ченъ былъ къ тому, чтобы, устрояя, собственную жизнь согласно 
съ закономъ Божіимъ, научалъ тому же и язычниковъ, чтобы, со
храняя твердую и чистую вѣру въ обѣтованнаго Месоію въ своей 
средѣ, приготовить къ вѣрѣ въ Него и язычниковъ, короче — быть 
свѣтомъ для послѣднихъ (Пс. 49, 6). Такое высокое назначеніе на
рода іудейскаго обязывало язычниковъ относиться къ нему съ долж- 
вымъ уваженіемъ. Этому они должны были научиться изъ тѣхъ 
многочисленныхъ чудесъ, которыя въ разное время совершены были 
предъ язычниками для охраневія и прославленія народа іудейскаго. 
Но язычники, не смотря на всѣ эти чудеса, оставались непокорными 
десницѣ Божіей. вразумлявшей ихъ этими чудесами. Мало того: со
ставляя враждебные заговоры противъ народа іудейскаго, они этимъ 
самымъ какъ бы старались разрушить планы Божественные. Такъ 
въ данномъ случаѣ Раассонъ въ союзѣсъ Факеемъ составилъ за- 
говоръ о сверженіи Ахаза съ престола вопреки обѣтованію Божію 
о томъ, „что / потомки Давида во вѣкъ воцарятся“ (2 Царств. 7,
12—16 ст.). Но направляясь противъ Іудеи съ такимъ намѣреніемъ, 
они (т. е. союзные цари) для большаго успѣха своихъ замысловъ
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внушали іудеямъ, говоря (глаголюще) имъ, чтобы они (іудеи) ни- 
какъ не называли (да не когда рекутъ, μή ποτε $ϊπωσί) намѣреніе 
ихъ заговоромъ (жестоко, άκληρόν, лат. conjuratio, заговоръ); 
хотя въ дѣйствительности (бо γοφ, лат. enim),—говоритъ пророкъ, 
все то, что замышляютъ эти люди (т. е. сирійцы въ союзѣ съ 
израильтянами) противъ іудеевъ (все бо, еже аще рекутъ людге 
сіи), есть заговоръ“ (жестоко есть, αχλψόν έστι, лат. conjuratio 
est). Впрочемъ іудеи не должны страшиться этого заговора: страха же  
ихъ (т. е. всего, чѣмъ они васъ стращаютъ) не убойтеся, иже 
возмятитеся (и не смущайтесь), говоритъ пророкъ іудеямъ (12 ст.).

13—14 с т . Народъ Божій предметомъ благоговѣйнаго страха 
долженъ имѣть одного Господа Силъ (Господа Саваооа,—Ис. 1. 9), 
благоговѣя предъ Нимъ, какъ верховнымъ и всемогущимъ Владыкою 
всѣхъ царей и царствъ, и свято почитая Его, какъ единаго истин
наго Бога, народъ Божій не можетъ и не долженъ никого бояться, 
ибо если будетъ на Него возлагать надежду свою, то будетъ совер
шенно безопаснымъ. Къ этому пророкъ и призываетъ іудеевъ: „Гос
пода Силъ (Саваоѳа) Того свято чтите (освятите), т. е. чтите 
такъ, какъ требуетъ Его безпредѣльная святость, и Тотъ пусть бу
детъ для тебя (рѣчь пророка обращена къ народу іудейскому) пред
метомъ благоговѣйнаго страха; то й  будетъ тебѣ въ страхъ 
(13 ст.) и если ты будешь уповать на Него, то ты не преткнешься 
о Него, какъ о камень (ώς λί&ος) преткновенія или о скалу (ώς πέτρα?) 
паденія, нааротивъ Онъ послужитъ къ твоему освященію: будетъ 
тебѣ во освященге“ (14 ст.).

Послѣднія слова, будетъ тебѣ во освященге указываютъ 
на то освященіе, которое имѣли впослѣдствіи получить (и получили 
уже) всѣ увѣровавшіе въ Мессію и къ которому прежде всѣхъ дру
гихъ народовъ предназначались и приготовлялись іудеи. Но это освя- 
щеніе чрезъ Мессію получать только тѣ, которые будутъ уповать 
на Него: аще будеши уповая на Него (т. е. Господа) будетъ 
тебѣ въ освященге. Для невѣрующихъ же Онъ (Господь) будетъ 
предметомъ соблазна, камнемъ преткновенія, скалою паденія (а не 
якож е о камень претыкангя преткнемися).

Подобное этому пророчество о Мессіи высказано праведнымъ 
Симеономъ Богопріимцемъ: се лежитъ сей на падете и на 
возстаніе многихъ во израили, и вь знаменге прерѣкаемо 
(Лук. 2, 34).

Какъ въ этомъ пророчествѣ праведнаго Симеона, такъ и въ 
разсматриваемомъ пророчествѣ Исаіи содержится указаніе на то раз- 
дѣленіе, которое имѣло произойти въ людяхъ съ появленіемъ въ 
міръ Мессіи. Одни, увѣровавъ въ Него, какъ своего Спасителя, по
лучили чрезъ Него освященіе и доступъ къ спасенію, другіе не 
признали въ Немъ Спасителя, соблазнившись Его смиреннымъ и не-
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знатнымъ внѣшнимъ видомъ, и пали подобно претыкающимся о ка
мень. Это раздѣленіе засвидетельствовано писаніями св. Апостоловъ 
(Мѳ. 21, 42; 1 Петр. 2, 6—8; Римл. 9, 33; 10, 11) и всею 
исторіею Христіанства.

Отъ этого будущаго пророкъ переносить взоры свои къ на
стоящему (современному пророку) состоянию народа іудейскаго и го
воритъ, что теперь оба дома израилевы (домове ж е Іаковли), 
т. е. оба царства: іудейское и израильское, какъ бы въ западнѣ 
(въ пруглѣ, εν παγίδί) и даже (въ частности) жители Іерусалима 
(сѣдящги во Іерусалимѣ) находятся какъ бы въ ямѣ (въ раз- 
долги, tv κοιλάσμ«г., букв*—въ углубленіи, во рвѣ, устраиваемомъ 
для ловли звѣрей).

Птицамъ попавшимъ въ западню и звѣрямъ—въ устроенную 
для нихъ яму, угрожаетъ неминуемая опасность: или смерть, или 
всегдашняя неволя. Отсюда выраженіе: домове Іаковли въ пруглѣ 
и въ раздоліи сѣдящги во Іерусалимѣ — получаетъ тотъ смыслъ, 
что весь народъ іудейскій (израильтяне и іудеи), не исключая 
даже жителей Іерусалима, въ религіозно-нравственномъ отноше- 
ніи находятся въ великой опасности. Іудеи, увлекаясь примѣромъ 
сосѣднихъ языческихъ народовъ, впали въ идолопоклонство,—оно 
то и было для нихъ западнею или ямою, какъ и говоритъ здѣсь 
пророкъ (ср. Іис. Нав. 23, 13), или, что то же, причиною гибели 
ихъ, такъ по свидѣтельству самого Св. Писанія оба царства еврей- 
скія но гибли, утратили свою политическую самостоятельность, 
именно — вслѣдствіе идолопоклонства. Такъ, по свидѣтельству 
книги Царствъ, причиною погибели царства израильскаго было 
то, что израильтяне убояшася богсвъ инъгхъ и поставить себѣ -ку
миры и дубравы на свяцемъ холмѣ вьгсоцѣ и подъ всякимъ древомъ 
чащнъгмъ (4 Царств. 17, 7, 9, 10 ст.). А причиною паденія цар
ства іудейскаго указывается идолопоклонство нечестивыхъ царей 
іудейскихъ. Такъ о царѣ Ахазѣ священгіый историкъ (писатель
2 книги Паралипоменонъ) говоритъ: и приложи отступиш и отъ 
Господа и рече тр ъ  Ахазъ: взыщу боговъ Дамасковыхъ, бгющихъ мя> 
и рече: бози царя Тирска, mm упрѣпляютъ ихъ, симъ убо пооюру и 
будутъ ми въ помощь. Это-то и было причиною погибели его са- 
маго и всѣхъ подданныхъ его: т іи  же  (т. е. боги Дамасковы) 
быта къ паденгю его и всего израиля (2 Парал. 28, 22 — 23). Еще 
очевиднѣе выставляется причиною паденія іудеи идолопоклонство 
другого царя Манасіи: за сія, елика сотвори Манасія (4 Царств. 
21, 2—9) царь гудит и введе во ірѣхъ іуду въ кумирѣхъ своихъ. Азъ 
наведу злая на Іерусалимъ и на гуду. И  изрину останки достоянгя 
моею и предамъ ихъ въ руки враговъ ихъ и будутъ въ расхищеніе и 
въ плѣнъ всѣмъ врагомъ своимъ (4 Царств. 21, 11 — 12, 14 ср. 24, 
10 ст.).
15 — 16 с т . Указываются будущія печальный послѣдствія 

/того состояния, въ какомъ находятся теперь (во время пророка) оба 
царства Еврейскія.

Поэтому, (сего ради, оса τοοτο), т. е. вслѣдствіе того печаль- 
наго положенія, въ какомъ находятся теперь домовле Іаковли
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(14 ст.), многіе изъ нихъ (вь нихъ—между іудеями и израильтя
нами) ослабѣютъ (изнемогутъ, άδονατήσουσιν, т. в. утратить поли
тическое могущество), будутъ падать (падуть) и разрушаться (со
круш атся), будутъ близиться (къ концу своего политическая су- 
ществованія) и взяты будутъ въ плѣнъ (я т и  будутъ, άλώσον-οκ) 
даже люди засѣвшіе въ укрѣпленіи (человѣцы въ твердыни суще. 
έν άσφαλεία,—  1 5  CT.).

Исторія паденія царствъ израильскаго и іудейскаго вполнѣ под- 
тверждаетъ это. Чѣмъ болѣе уклонялись іудеи отъ истиннаго бого- 
почтенія въ идолопоклонство, тѣмъ слабѣе дѣлались въ политиче- 
скомъ отношеніи и тѣмъ скорѣе близился конецъ ихъ политической 
самостоятельности.

Когда послѣдуетъ исполненіе этого пророчества, „тогда, гово
ритъ пророкъ, обнаружатся (явлени будутъ, φανεροί εσονται) всѣ тѣ, 
которые запечатывали законъ (печатлѣющги законъ, оі σφραγ£ό- 
}ігѵос τόν νόμον), чтобы не учиться ему“ (еже неучитися, -оЬ μή 
μαθεΐν), т. е. никогда не заглядывавшіе въ законъ, несправлявшіеся 
съ нимъ, не руководившіеся въ жизни его указаніями (16 ст.).

Въ законѣ Моисеевомъ между прочимъ ясно сказано, что если 
израильтяне не будутъ исполнять заповѣдей Господнихъ и станутъ 
поклоняться идоламъ, то Господь удалитъ ихъ изъ земли обѣто- 
ванной, пошлеть на нихъ языкъ издалеча отъ края земли и 
поястъ плоды скотовъ и плоды земли, дондеже погубить 
ихъ и сокрушить ихъ во всѣхъ градѣхъ дондеже разорятся 
стѣны  высокія и крѣпкія , на которыя они надѣются и 
проч. (Втор. 28 гл.). Бслибы израильтяне не закрывали глаза на 
эти угрозы закона, и руководствовались ими въ своей жизни, то 
этимъ самымъ они отвратили бы отъ себя всѣ указанныя бѣдствія, 
поэтому и наоборотъ, когда бѣдствія эти настанутъ, то это будетъ 
яснымъ знакомъ того, что на угрозы закона они не обращали ни
какого вниманія, держали ихъ какъ бы за печатью, никогда не рас
крывали (не распечатывали) ихъ, чтобы изучать ихъ. Эту мысль 
и выражаетъ пророкъ словами: тогда явлени будутъ печатлѣю- 
щги законъ, еже не учитися.

7. О свойствахъ Еммануила.
(Продолжевіе).

Г л а в а  IX, 1—7 ср.
Въ еачалѣ этой главы (1—5 ст.) содержится пророчество о 

той славѣ, которая настанетъ прежде другихъ для колѣнъ—Завуло- 
нова и Нефѳалинова, когда пришедшій въ міръ Мессія впервые огла
сить своею проповѣдію эти области и даже поселится въ предѣлахъ
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ихъ. Вмѣстѣ съ этимъ предсказываются далѣе (6 — 7 ст ) и тѣ 
чудныя свойства, которыми будетъ обладать Мессія.

1—2 ст . Въ концѣ предыдущей главы (21—22 ст.) пророкъ 
возвѣстилъ наступленіе великихъ бѣдствій для іудеевъ за ихъ не
чете, и такъ какъ чашу этихъ бѣдствій прежде другихъ имѣли 
испить (и по свидетельству Св. Писанія испили, — 4 Царств. 15, 
29) жители заіорданской области (Галаада) и страны Завулоновой 
и Нефѳалимовой, всей, такъ называемой Галилеи языческой; то те
перь пророкъ, обращаясь къ жителямъ этихъ областей, и предупре- 
ждаетъ ихъ объ этомъ, a вмѣстѣ нредлагаетъ и великое утѣшеніе. 
Онъ какъ бы такъ говоритъ: на долю страны Завулоновой и Неф- 
еалимовой выпало прежде и больше другихъ потераѣть бѣдствій, за 
то впослѣдствіи она прославится тѣмъ, что въ ней прежде чѣмъ гдѣ— 
либо возсіяетъ Божественный свѣтъ Ёвангельскаго ученія.

»Эту чашу бѣдствій (cie. т. е. указанным выше бѣдствія,—
8, 21—22) испей прежде другихъ, a дѣлай это скоро, страна За- 
вулонова и земля Нефѳалимова и всѣ прочіе, живущіе при морѣ *) 
и по ту сторону Іордана, вся такъ называемая Галилея языче- 
хжая (1 ст.) (За то послѣ всѣ живущіе въ этихъ странахъ) — 
эти люди ходящіе такъ сказать во тьмѣ, увидать (видѣша) веливій 
*свѣтъ“ . Затѣмъ, какъ-бы въ поясненіе этого- пророкъ, обращали» 
прямо къ жителямъ этой страны, говоритъ: „живущіе въ этой странѣ 
и (пребывающіе какъ-бы) въ смертной тьмѣ, на васъ возсіяетъ свѣтъ 
(2 ст).

Галилея—это сѣверная часть Палестины, заключающая въ себѣ 
удѣлы колѣнъ Ассирова, Завулопова, Иссахарова и Нефѳалииова 
(Іис. Нав. 19, 10—32). Она названа пророкомъ языческою потому, 
что въ ней кромѣ іудеевъ значительную и даже большую часть на- 
селенія составляли язычники, нравственному вліянію которыхъ под
падали и сами іудеи, жившіе среди нихъ. Оттого истинная, откро
венная религія здѣсъ не имѣла такихъ строгихъ послѣдователей, 
какъ въ Іудеѣ (южной части Палестины) около Іерусалима: пред
писанные закономъ обряды, которыми такъ дорожили въ Іудеѣ, въ 
Гадилеѣ соблюдались не очень строго. Подъ вліяніемъ своихъ со- 
сѣдей-язычниковъ галилеяне легко заражались языческими суевѣріями 
и погрязали въ порокахъ и мракѣ невѣжества. Въ этомъ-то вѣ- 
роятно смыслѣ пророкъ и называетъ жителей Галилеи людьми хо
дящими во тьм ѣ и живущими въ сѣни смертн-ѣй. „Людіе

1 ) Вмѣсго словъ пророка и прочш при моргь жиеущги \ ев Матвея сказано 
кратко путь моря. Въ томъ и другомъ случай море разумеется Галилейское, иначе 
называемое озеро Генисаретское или Тиверіадское Не вполнѣ ясное выраженіе 
евангелиста путь моря^ нужно, по объясненію святаго Ефрема Сирина, понимать 
такъ »путь моря—̂ то  не берегъ морской, но тѣ земли израильтянъ, чрезъ которыя 
л ежих ъ путь къ морю изъ мѣсть, лежащихъ внутри земли ОбѣтованнойЧ
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ходящін (у ев. Матвея сѣдящіи. — 4, 16) во тьмѣ и живущіи (у 
ев. Мѳ. сѣдящимъ, — ibid), во странѣ и сѣни смертвѣй, по объ- 
ясаенію св. Василя Великаго, суть люди омраченные языческимъ 
невѣдѣніемъ“ . Прочіе іудеи яѳ любили галилеянъ и даже презирали 
ихъ. У іудеевъ составилось даже такое понятіе о Галилеѣ, что от
туда пророкъ не приходить (Іоан. 7, 41— 52), и что изъ Назарета, 
города галилейскаго, ничего добраго ожидать нельзя* (Іоан. 1, 46).

Надъ этою-то полуязыческою страною по еловамъ пророка 
имѣетъ возсіять великгй Свѣтъ. Подъ именемъ этого великаго Свѣта 
пророкъ разумѣетъ тотъ свѣтъ, который пребываетъ со Отцемъ, ко
торый просвѣщаетъ всякаго человѣка грядущаго въ міръ (св. Василій 
Вел.), т. е. Іисуса Христа, Который Самъ благоволилъ такъ назвать 
Себя: Азъ есмъ свѣмъ мгру (Іоан. 8, 12; 12', 46).

Пророчество это, по объясненію св. Отцовъ, исполнилось тогда 
„когда Господь нашъ (послѣ крещенія Своего оть Іоанна и иску- 
шенія отъ діавола) началъ проповѣдывать свое спасительное еван- 
геліе и творить знаменія въ предѣлахъ названныхъ колѣнъ" (св. Ефремъ 
Сир.), избравъ Капернаумъ, одинъ изъ городовъ Галилейскихъ, своимъ 
мѣстопребываніемъ. Такъ же объясняетъ это пророчество и ев. Матвей: 
„Іисуоъ Христосъ послѣ Своего крещенія отъ Іоанна удалился въ 
пустыню, въ ней постился 40 дней и здѣсь былъ искушаемъ отъ 
діавола. Когда же окончились дни поста, Онъ удалился изъ Іудеи 
вь Галилею и поселился въ Капернаумѣ, въ предѣлахъ колѣнъ За· 
вулонова и Нефеалимова“ . Разсказавъ объ этомъ, евангелистъ при- 
совокупляетъ: да сбудется реченное Исаіемъ пророкомъ гла- 
голющимъ: Земля Зазу лона и земля Н еф ѳ^ли^уія^уть моря 
(у пр.,—при мори живущги) обонъ полъ (на той сторонѣ) lop - 
дана, Галилея языкъ: людге спдящіи (у пр. ходящги) во 
т м ѣ  видгъша свгьтъ велій и сѣдящимъ (у пр. живущги) во 
странѣ и сѣни смертнѣй, евптъ возсія имъ. О ттолгь  
начать Іисусъ проповпдати (Мѳ. 4, 14—16).

Людге ходящги во тм ѣ  видѣша свѣш  велгй,—здѣсь пророкъ въ 
прошедшемъ времени (видѣѵиа) говоритъ о будущемъ, что видно 
изъ сопоставленія этихъ словъ съ дальнѣйшими: свѣтъ возсіяетъ 
на вы. Подобнынъ образомъ въ слѣдѵющемъ етихѣ объ одномъ 
и томъ-же предметѣ говорится одновременно въ прошедшемъ вре
мени и въ будущемъ: мможайшія люди: яже извелъ ecu, и возвесе
лятся. Пророкамъ, говорившимъ отъ лица Бога, для Котораго не 
существуетъ различія между прошедшимъ и будущимъ, ибо Онъ 
и несуществующее называетъ какъ существующее (Рим. 4, 17; ст. 
Быт. 17, 5), весьма естественно о будущихъ событіяхъ говорить 
какъ о прошедшихъ, такъ какъ они и будущее нерѣдко созер
цали столь же ясно, какъ настоящее или прошедшее. Это въ 
особенности нужно сказать о пр. Исаіи (см. обь »томъ выше,— 
22 стр.).
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3 с т . Обращая рѣчь къ Самому Виновнику х) указаннаго 
выше духовнаго просвѣщенія Галилеянъ, пророкъ говорить, что людей 
выведенныхъ Имъ изъ тьмы на свѣтъ, будетъ множество и всѣ они 
•будутъ торжествовать и радоваться, какъ во время жатвы или дѣ- 
лежа добычи. „ Будетъ множество людей (множайшія люди, τά 
πλιστον τοδ Хат), которыхъ Ты (Іессія, Господь) въ радости Своей 
выведешь* (въ веселіи Твоемъ извелъ ecu), подразумѣвается изъ 
той тьмы невѣдѣнія, въ какой пребывали они. „И будутъ они, про
должаете. пророкъ, веселиться предъ Тобою такъ же, какъ (якоже) 
обыкновенно веселятся во время жатвы или какъ торжествуютъ при 
дѣлежѣ добычи“ .

Этими сравненіями пророкъ указываетъ яа то, что радость 
людей, просвѣщенныхъ Свѣтомъ великимъ (ср. 2 ст.), будетъ самая 
искренняя и непритворная, каковою обыкновенно бываеть радость при 
собираніи плодовъ и при дѣлежѣ добычи. Такою то именно радостью 
и обрадовалъ людей Господь Іисусъ Христосъ, даровавшій всѣмъ 
спасеніе.

4 cm. Далѣе пророкъ указываетъ и самыя причины этой ра
дости. Первою причиною такой непритворной радости будетъ то, 
„что (зане, διότι) ярмо, которое на нихъ тяготѣло, будетъ снято 
(отъятся, прошедшее пророчественное вмѣсто будущаго, ср. выше 
видѣша, извелъ ecu) съ нихъ, такъ какъ (бо, γαρ) жезлъ (овм- 
волъ власти) притѣснителей (истязующихъ) или иначе—ту власть, 
которая до этого времени тяготѣла надъ ними, сокрушить Господь 
(разсыпа Господь, ср. отъятся), подобно тому, какъ нѣкогда 
въ день войны противъ мадіанитянъ* (якоже въ день иже на 
мадіама).

Здѣсь рѣчь идетъ объ уничтоженіи рабства не политическаго, 
а духовнаго. Ярмо, символъ рабства, въ данномъ случаѣ означаетъ 
рабство грѣху и діаволу; а жезлъ истязателей — власть діавола 
(жезлъ вообще символъ власти). Это подтверждается дальнѣйшими 
словами пророка (5—7 ст.), а также и тѣмъ, что виновникъ уни- 
чтоженія этого рабства, Іисусъ Христосъ, не только не уничтожалъ 
политическаго рабства и не освобождалъ своихъ послѣдователей отъ 
иноземной власти, но даже заповѣдывалъ повиноваться чужеземнымъ 
властямъ (Матѳ. 22, 21) и оставаться каждому въ томъ званіи, въ 
какомъ призванъ (1 Вор. 7, 20, ср. Ефес. 6, 5, Волос. 3, 22; 
Тит. 2, 9).

Сравненіе побѣды Іисуса Христа надъ діаволомъ съ побѣдою 
Гедеона надъ мадіанитянами указываетъ на то, что чудесная по- 
бѣда Гедеона имѣла прообразовательное значеніе. Черты сходства 
прообраза съ прообразуемымъ слѣдующія. Гедеонъ побѣдилъ ма-

х) * Потомъ пророческое слово переходить къ самому лицу Господа" (см. Ва- 
силій Великій).
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діанитянъ не силою оружія: онъ окружилъ непріятелей только 
съ тремястами безоружныхъ воиновъ, имѣвшихъ въ рукахъ 
трубы и скрытые въ глиняныхъ сосудахъ свѣтильники. Звукомъ 
этихъ трубъ и внезапнымъ свѣтомъ свѣтильниковъ (послѣ того, 
какъ сосуды »были разбиты) онъ нривелъ непріятелей въ смятеніе 
и обратилъ въ бѣгство* Подобнымъ образомъ и побѣда Іисуса 
Христа надъ тгіаволомъ и служителями его—невѣрующими іудейми 
и язычниками совершилась съ небольшимъ числомъ истинныхъ 
воиновъ Христовыхъ, каковымй были святые апостолы, и безъ 
всякаго оружія, единственно только благодаря свѣту евангель- 
скаго учейія.

5 с т . Второю причиною непритворной радости людей (а вмѣстѣ 
и слѣдствіемъ побѣды Христовой) будетъ водвореніе между людьми 
мира: (будутъ веселиться), „потому-что (яко, Зте) тогда всякую 
одежду пріобрѣтенную (собранну) обманомъ (лестію), и ризу отда- 
Дутъ съ ииромъ (съ примиреніемъ, т. е. примирившись или мирно) 
и даже пожелаютъ, чтобы онѣ (одежды) были сожжены“ (вмѣсто 
того, чтобы пользоваться ими).

• Этими словами пророкъ повторяете мысль, высказапную имъ 
выше въ словахъ: раскуютъ мечи своя на орала и копія на 
серпы, и не возьметъ языкъ на языкъ меча и не навыкнуть 
ктом у ратоватися  (Ис. 2, 4 ст.). Подробнѣе эта мысль рас
крывается у того же пророка въ другомъ мѣстѣ (Ис. 11, 6—8 ст.).

6 с т . Третья и самая главная причина указанной выше ра
дости (а вмѣстѣ и причина двухъ первыхъ причинъ) въ томъ, „что 
(яко, ότι) для насъ (т. е. нашего ради спасенія) родился отрокъ 
(отроча родися намъ) и сынъ дань намъ (сынъ и дадеся 
намъ), т. е. Сынъ Божій Богомъ Отцомъ отданъ въ жертву за насъ.

Словами: отроча родися (ср. Лук. 2, 10—11) пророкъ ука
зываешь на рожденіе Мессіи по плоти отъ пресвятой Дѣвы Иаріи 
(ср. выше Ис. 7,14) и тѣмъ утверждаетъ Его человѣческое естество. 
Слова же: сынъ и дадеся намъ можно понимать какъ указаніе 
на Божественное естество Мессіи; это видно изъ снесенія настоя- 
щихъ словъ пророка съ словами самого Іисуса Христа: та ко  воз
люби Богъ міръ, яко и сына своего единороднаго далъ есть 
(Іоан. 3, 16), а также и изъ того, что въ Ёвангеліи названіе Гос
пода Іисуса Христа Сыномъ обыкновенно употребляется въ зиаченіи 
Его Божественнаго сыновства, а не человѣческаго (Mo. 11, 27, 
Іоан. 3, 35, 5, 20—23).

Описывая далѣе свойства этого Божественнаго отрока, пророкъ 
говоритъ: „власть (начальство, ά*/ρή, владычество) его будетъ 
(бысть) на раменахъ его“ .

Это значитъ, что онъ будетъ учить и дѣйствовать со властію. 
Самъ Іисусъ Христосъ говоритъ о себѣ: дадеся ми всяка власть 
на небеси и на земли (Мѳ. 28, 18). Доказательствомъ этой Во-
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жественной власти его служатъ всѣ многочисленныя и великія чу
деса, совершенный имъ. Вотъ почему и современники говорили о 
Немъ, что онъ училъ, яко власть имѣяй, а не якоже кни- 
жницы и фарисеи (Мѳ. 7, 29 ст.).

Другія свойства Мессіи пророкъ изображаетъ слѣдующими ве
личественными именами: и нарицается имя его — а) велика со
вята  Ангелъ, т. е. вѣстникъ великаго совѣта. Здѣсь разумѣется 
предвѣчный совѣтъ Св. Троицы, въ которомъ отъ вѣчности было 
определено спасти родъ человѣческій отъ окончательной гибели за 
первородный грѣхъ чрезъ страданія Единороднаго Сына Божія. Это то 
отрадное и спасительное опредѣленіе и возвѣстилъ роду человече
скому Іисуеъ Христосъ. Прежде вѣстниками этого таинственнаго со- 
&ѣта людямъ были пророки, но они сообщали эту тайну не всегда 
съ полною ясностію, а иногда прикровенно; въпослѣднее же время 
Эта тайна возвѣщена чрезъ Сына Божія (въ послѣдокъ дній сихъ 
глагола намъ въ сынѣ,—Евр. 1, 1 ст.), Которому отецъ все 
показуетъ (Іоан. 5, 20 ст.) и Который поэтому раскрылъ людямъ 
божественное онредѣленіе объ искупленіи во всей полнотѣ и ясности.

б) Чуденъ совптникъ. Это наименованіе указываетъ на то, 
что Мессія, Сынъ Божій, былъ не только Вѣстникомъ великаго со
вета, но, какъ второе Лицо св. Троицы, Самъ участвовалъ въ этомъ 
совѣтѣ, былъ, такъ сказать, членомъ этого совѣта (совѣтникомъ).

в) Богъ крѣпкгй , т. е. всемогущій и г) Властелинъ, т. е. 
Владыка. Эти наименованія имѣютъ одинаковое значеніе: оба они 
указываютъ на то, что Іисусъ Христосъ, будучи Сыномъ Божіимъ 
ко естеству, имѣлъ равную съ Богомъ отцомъ власть и силу (ср. 
выше: его ж е начальство бысть на рамѣ его).

д) Князь мира, т. е. начальникъ, виновникъ мира или при- 
ииренія. Здѣсь разумеется во 1-хъ примиреніе Человѣка съ Богомъ 
совершившееся благодаря Голгоѳской жертвѣ. Падшее человѣчество 
было додъ проклятіемъ, слѣд. какъ бы подъ гнѣвомъ Божіимъ, но 
Іисусъ Христосъ искупилъ насъ отъ этого проклятія, принявъ на 
себя грѣхи всего человѣчества и вмѣстѣ проклятіе за нихъ: Хри
стосъ ни искупилъ есть отъ клятвы  законная, бывъ по 
насъ клятва , писано бо есть: проклятъ всякъ висяй на 
древѣ (Галат. 3, 13); во 2-хъ миръ въ совѣсти человѣка наставшій 
послѣ иекупленія. До этого времени человѣкъ какъ состоящій подъ 
клятвою, не имѣлъ и не могъ имѣть успокоенія въ своей совѣсти, 
его непрестанно мучилъ страхъ предстоящихъ вѣчныхъ мученій за 
грѣхи; и въ 3-хъ примиреніе людей между собою, о которомъ пред- 
сказывалъ пророкъ Исаія (Ис. 2, 4 ст. 9, 5,11. 6—8) и наступ
аете котораго воспѣвали Ангелы, явившіеся Виѳлеемскимъ - пасты- 
рямъ въ ночь рожденія Виновника этого примиренія: слава въ выш- 
нихъ Богу и на зелии миръ (Лук. 2, 14).
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е) Отецъ будущаго вѣка, т. е. Виновникъ, устроитель или 
Основатель будущей вѣчной жизни. Самъ Іисусъ Христосъ говорилъ
о Себѣ, что кто вѣруетъ въ Него, тотъ получить животъ вѣчный 
(Іоан. 3, 36), т. е. достигнетъ вѣчной жизни. На этомъ основаніи 
и св. ап. Павелъ сказалъ, что Іисусъ Христосъ бысть всѣмъ по- 
слушающимъ Его виновенъ спасенія вгьчнаго (Евр. 5, 9).

На этонъ перечисленіе дивныхъ именъ Еммануила, Сына Божія, 
на время прерывается. Пророкъ, какъ бы въ поясненіе наименования 
Сына Божія княземъ мира, отъ лица Самого Бога Отца говоритъ: 
приведу бо миръ на князи , миръ и здравіе Ему. Ѳти слова, 
по мнѣнію Св. Василія Великаго, сказаны о Мессіи же, но только 
отъ лица Самого Бога Отца: „Поелику Отецъ (по слову апостола) 
благоволи примирити всяческая къ Себгь, умиротворивъ 
кровію креста Его, чрезъ Него, аще земная, аще-ли не
бесная (Колосс. 1, 20),—то и сказано у пророка приведу бо 
миръ на князи". А такъ какъ Іисусъ Христосъ послѣ крестной 
смерти, которою примирилъ всѣхъ съ Богомъ Отцомъ, со славою 
воскресъ, то у пророка къ сказанному присоединено: миръиздравіе 
Ему. „Думаю же, говоритъ св. Василій Великій, что этимъ словомъ 
показывается тайна воскресенія“ .

7 с т . Послѣ этой, какъ бы вводной мысли, сказанной отъ 
лица Самого Бога, пророкъ продолжаетъ прерванную рѣчь о свой- 
ствахъ Мессіи—Еммануила и говоритъ: и вели начальство Его 
и мира Его нѣсть предѣла на престолѣ Давидовгь и на 
царствѣ Его. Это значить—власть (αρχή, ср. выше—начальство 
на рамѣ) Его будетъ безпредѣльна (веліе начальство); объ 
этомъ яснѣе сказано у пр. Даніила: и Тому (т. е. сыну человѣ- 
ческому, тоже что Мессіи—Еммануилу) дадеся власть и честь 
и царство и ecu людге, племена и языцы Тому порабо- 
та ю тъ : власть его, власть вѣчная, яж е не прейдетъ. и 
царство Его не разсыплется (Даніил. 7, 14 ст. ср. I Кор. 
15, 27. Евр. 2, 8). Поэтому и принесенный Имъ на землю миръ 
(ср. выше—князь мира) не будетъ ограничиваться предѣлами 
царства Давидова (нѣсть предѣла на престолп, Давидовѣ и  
на царствѣ Его), ибо этотъ миръ будетъ вѣчнымъ, какъ вѣчно 
будетъ самое царство Его (см. указанныя слова пр. Даніила). Ви
новникъ этого мира получить отъ Бога—Отца престолъ Давидовъ 
и воцарится въ Его царствѣ съ тою цѣлію, чтобы исправити е 
(т. е. царство Давидово) и за ступити  его (т. е. престолъ Да
видовъ) въ судѣ и правдѣ, отны нѣ и до вѣка. Такъ говоритъ 
пророкъ о цѣли воцаренія Мессіи на престолѣ Давидовомъ. „(Онъ) 
возсядетъ на престолѣ Давидовѣ и на царствѣ, чтобы исправити е 
и заступити  его“ (св, Василій Великій). Такую именно мысль 
этимъ еловамъ пророка даетъ и латинскій ,переводъ, гдѣ имѣетса
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олово возсядетъ, лишнее противъ греческаго и славянского тек- 
стовъ *).

Мысль въ этихъ словахъ, та, что царство Давидово, должен
ствовавшее служить образомъ царства Мессіи, нуждалось въ исправ
лены: оно было недолговѣчвымъ (что тоже—непрочнымъ), ибо въ 
вемъ не доставало суда и правды. Мессія же, имѣющій произвести 
судъ среди людей (Ис. 2, 4; 11, 3—4) и водворить правду на 
землѣ, когда сядетъ на престолѣ Давида Отца Своего, то этииъ су- 
домъ своимъ и правдою (въ судѣ и въ правдѣ) царство Давидово 
исправить и укрѣпитъ ('заступити , drmXapéo&at лат. ut confirmet) 
ва вѣки (отны нѣ и до вѣка).

Несомнѣнность всего сказанваго пророкъ удостовѣряетъ сло
вами: ревность Господа Саваоѳа сотворить сія, т. е. Господь 
Воинствъ, ревнуя о славѣ своей, непремѣнно исполнить то, что обѣ- 
щаетъ чрезъ своихъ пророковъ, ибо слово Божіе неложно: не яко 
человѣкъ Богъ колеблется, ниже яко сынъ человѣческій 
изменяется: Той глаголаше, не сотворить ли: речетъ и 
не пребудетъ-ли (Чис. 23, 19 ст.).

Послѣдніе два стиха настоящей главы составляютъ паремію, 
которая читается въ навечеріе Рождества Христова, потому что 
въ лидѣ родиешагося отъ Дѣвы Христа явилось въ міръ то От
роча, о которомъ говорится здѣсь.

8. Объ отрасли изъ дома Іессеева.

Глава XI.

Въ этой главѣ содержится пророчество о происхожденіи Мессіи 
цо плоти отъ корня Іессева или, что тоже, изъ дома Давидова и 
объ утверждевіи Имъ на землѣ господства истины и правды.

1 ст . „Отъ корня Іессеева произойдете отрасль (жезлъ, ράβδος, 
прутъ, вѣтвь) и изъ рего же корня выростетъ цвѣтъ“ .

Подъ именемъ жезла (отрасли) и цвѣта пророкъ разумѣетъ 
здѣсь Іисуса Христа, происшедшаго по плоти изъ дома Давида 
(Римл. 1, 3; 2 Тим. 2, 8), сына Іессеева, слѣд. подъ корнемъ Іес- 
сеевымъ разумѣется родъ или племя послѣдняго. Это подтверждается 
тѣмъ, что все нижесказанное (2—10 ст.) объ этой отрасли изъ 
корня Іессеева не приложимо ни къ кому, кромѣ Іисуса Христа. На 
это имѣется прямое доказательство: въ посланіи ап. Павла слова 
пророка: будетъ въ день оный корень Іессеевъ, и возстаяй 
владгьти языки, на того языцы уповати имутъ (Ис. 11, 
10 ст.) относятся къ Іисусу Христу (Рим. 15, 8—12). Тоже под

1) Въ лат. переводѣ библщ блаж. Іеронима читается такъ* Super solum David, 
et super regnum ejus sedebit, ut confirmet illum et corroboret (He. 9, 7)«



тверждается и общимъ голосомъ церковнаго преданія, выразившимся 
въ одномъ изъ церковныхъ пѣснопѣній: я жезлъ изъ корене Іессеева 
и цвѣтъ отъ него, Христе, отъ Дѣвы арозяблъ еси“ (канонъ на 
Рождество Христово, ирмосъ 4-й пѣсни).

Наименование рода Іессеева, изъ котораго произошелъ по плоти 
Мессія, корнемъ, a Мессіи, отъ него происшедшаго—отраслью, ука
зываетъ на то, что царственный родъ Давидовъ ко времени рож
дения Мессіи былъ въ униженномъ соотояніи (подобно дереву, усѣ- 
ченному подъ корень), цари изъ этого рода уже прекратились, со
гласно пророчеству патріарха Іакова (Быт. 49, 10), родъ этотъ 
пришелъ въ частное состояніе, въ какомъ былъ до воцаренія Давида, 
сравнялся съ другими родами. Поэтому-то, вѣроятно, пророкъ и го
воритъ, что Мессія произойдешь изъ корня Іессея, а не Давида, хотя 
Онъ чаще именуется сыномъ (потомкомъ) Давядовымъ.

2—3 с т . Перечисляя тѣ благодатные дары, которыми будетъ 
обладать этотъ Потомокъ Давидовъ, пророкъ говоритъ, что на Немъ 
будетъ почивать (или пребывать):

а) „Духъ Божій“ .
Духъ БожіВ или Духъ Святый пребывалъ на Немъ или въ 

Немъ со времени воплощенія во чревѣ и крешенія во Іорданѣ 
(Св. Ёфремъ Сиринъ). Указаніе на пребываніе Духа Святаго въ 
Іисусѣ Христѣ со времени Его воплощенія во чревѣ пресвятой Дѣвы 
Наріи можно видѣть въ словахъ Архангела, благовѣстившаго о Его 
воплощеніи: Духъ Святый найдетъ на т я , и сила Вишняго 
осѣнитъ т я : тѣ м ж е  и раждаемое свято, наречется Сынъ 
Б ож ій  (Лук. 1, 35 ст.). О сошествіи Святаго Духа на Іисуса 
Христа при крещеніи во Іорданѣ ясно засвидѣтельствовано въ Еван- 
геліи (Мѳ. 3, 16; Мрк. 1, 10; Лук. 3,22). Это сошествіе Св. Духа 
на Іисуса Христа означаетъ то, что Богъ Отецъ сообщаетъ Его 
человѣческой природѣ всю полноту даровъ Святаго Духа (Іоан. 3, 34).

б) „Духъ (или даръ) премудрости и разума“ .
Что Іисуоъ Христосъ обладалъ даромъ премудрости и разума, 

это видно изъ того, что, будучи еще двѣнадцати-лѣтнимъ отрокомъ, 
онъ удивилъ учителей іудейскихъ въхрамѣ іерусалимскомъ своими 
разумными вопросами и мудрыми отвѣтами (Лук. 2, 42—47). И 
посаѣ этого Іисусъ Христосъ, преуспѣвавшій въ мудрости, по сло
вамъ евангелиста (Лук. 2, 52), неоднократно вызывалъ въ своихъ 
современникахъ удивлевіе своею мудростію. И  дивляхуся іудее, 
глаголюще: како сей книги вгьстъ, неучився (Іоан. 7, 15); 
егда сконча Іисусъ словеса ci я, дивляхуся народи о ученіи 
Его (Мѳ. 7, 28).

в) „Духъ (или даръ) совѣта и крѣпости“ .
Даръ совѣта или способность давать спасительные совѣты 

почти тоже, что даръ премудрости и разума; не имѣя послѣдняго

8 6  ТОЛКОВАН1Е НА ПРОРОЧКСШЯ КНИГИ ВЕТХАГО ЗАВѢТА.



I. КНИГА OB. ПРОРОКА ИСАІИ. 8 7

дара, нельзя давать спаситедьныхъ совѣторъ. Примѣромъ такихъ 
совѣтовъ Інеуса Христа могутъ служить: 1) совѣтъ Его богатому 
юношѣ (Мрк. 10, 17—22), 2) человѣку, желавшему слѣдовать за 
щздъ (Лук. 9, 59—62) и 3) совѣть всѣмъ вообще: „какъ хочешь, 
чтобы поступали съ тобою, такъ поступай и ты со всѣии* (Мѳ. 7,
i  2). Даръ крѣпости или могущества—это сила или даръ чудотво- 
ревій, которымъ Іисусъ Христосъ, какъ Богъ, обладаю въ выс
шей мѣрѣ.

г) »Духъ (иди даръ) вѣдѣнія и бдагочестія“ .
Даръ вѣдѣнія ила всевѣдѣнія, принадоежавшій Іисусу Христу, 

выразился въ томъ, что Онъ прозрѣвалъ будущее и разумѣлъ даже 
мысли человѣческія. Такъ онъ показалъ, что Ему извѣстны сокро
венный мысли: Наѳанаила (Іоан. 1, 47 — 48), Іуды предатели 
(Іоан. 13, 21, 26), книжаиковъ (Mo. 9, 3—4), книжйиковъ съ фа
рисеями, наблюдавшихъ за Нимъ, не исцѣлитъ-ли Онъ въ субботу 
оухорукаго (Лук. 6, 8), фарисеевъ съ иродіанавд (Мѳ. 22, 18). 
Доказательствомъ Его всевѣдѣнія сдужатъ и Его предскачанія о 
будущемъ (напр., о своей крестной смерти, объ отреченіи ап. Петра, 
о судьбѣ Іерусалима и всего міра). Выраженіемъ дара благочестія 
Іисуса Христа служить частое посѣщеніе Имъ іерусалимскаго храма 
в синагогъ, соблюдете постовъ, почитаніе своихъ родителей и 
вовиновеніе цмъ и вообще соблюдете всѣхъ предписаній закона 
моисеева.

д) „Онъ исполненъ будеть дара (духа) благоговѣнія (страха) 
къ Богу*.

Этотъ даръ выразился въ томъ, что Іисусъ Христосъ, какъ 
Самъ говорилъ о Себѣ, во всю жизнь Свою творилъ не Свою волю, 
во волю пославшаго Его Отца и искадъ ве Своей славы, но славы 
Отца. Въ частности выраженіемъ этого дара служить молитва Іисуса 
Христа въ саду Геѳсиманскомъ: Отче мой, аще возможно есть, 
да мимоидетъ мене наша сія: обаче не якож е Азъ хощу, 
НО якоже Ты... аще не можетъ сгя чаша мимоити отъ 
Мене, буди воля твоя  (Мѳ. 26, 39—42).

3—5 ст . Перечисливъ тѣ благодатные дары, которыми бу
детъ обладать Мессія, пророкъ говоритъ далѣе о характерѣ Его дея
тельности.

„Онъ (Мессія) будетъ судить о людяхъ не на основаніи молвы 
(не по словѣ, об κατά τήν δόξαν), какая ходить о человѣкѣ (a слѣд. 
яа основаніи достоинствъ каждаго, которыя Ему, какъ всевѣдущему, 
извѣстны), и будетъ обличать не на основаніи того, что или какъ 
говорятъ о человѣкѣ* (ниже по глаголанію, οόδε κατά την λα λίαν).

Такъ Іисусъ Христосъ избралъ себѣ въ апостолы Матвея или 
Левія, который какъ мытарь, по общему мнѣнію людей считался 
грѣшникомъ; женщину, обличенную въ любодѣяніи, нростилъ; даже
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разбойника на крестѣ опасъ,—и все это потому, что Онъ судилъ 
о людяхъ не такъ, какъ судятъ сами люди, т. е. не повнѣшнимъ 
поступкамъ, а по внутреннимъ качествамъ души.

Мысль, высказанную отрицательно (не по славѣ судити 
им ать, ниже по глаголанію обличить), пророкъ выражаетъ 
далѣе положительно: но судить (χρινεΐ буд.) правдою (έν δικαιοσύνη) 
смиренному судъ и обличить правостгю (έν εύθύτητι) смирен- 
ныя земли (4 ст.), т. е. »будетъ производить судъ (судить судъ) 
надъ смиреннымъ, какъ требуетъ правда (по правдѣ), и будетъ 
обличать смиренныхъ на землѣ, какъ требуетъ справедливость“ (по 
справедливости).

Подъ смиренными земли здѣсь нужно разумѣть какъ тѣхъ, 
которые сами скромно думаютъ о себѣ и своихъ заслугахъ (напр, 
мытарь Закхей), такъ равно и тѣхъ, которыхъ унижаютъ и ни во 
что вмѣняютъ другіе (напр, мытарь Матвей).
' Продолжая рѣчь о дѣятельности Мессіи, пророкъ говорить, что 

Онъ а) „словомъ устъ Своихъ (или что тоже — своею проповѣдію) 
огласить всю вселенную (землю) и при этомъ произведете на 
всѣхъ поражающее впечатлѣніе“ (поразить, πατάξει).

Дѣйствительно, проповѣдь Іисуса Христа, равно какъ и про- 
повѣдь посланныхъ Имъ Апостоловъ произвела на всѣхъ потряса
ющее впечатлѣніе: одни поражены были неожиданною радостію, по
тому что нашли наконецъ истинный свѣтъ, котораго искали; другіе 
йапротивъ, были поражены наплывомъ противоположных̂  враж- 
дебныхъ чувствъ по отношенію къ Іисусу Христу и Его послѣдо· 
вателямъ.

и б) »Самымъ характеромъ своей проповѣди (духомъустенъ) 
истребить (убіетъ, άνελεΐ) нечестиваго“ (4 ст.).

Это другими словами значитъ, что ученіе Іисуса Христа, какъ 
Божественное и совершенное, будетъ, такъ сказать, бичемъ кара- 
ющимъ и истребляющимъ нечестивыхъ. Всякое ученіе человѣческое 
болѣе или менѣе снисходительно относится къ слабостямъ человѣка. 
fle таково ученіе Іисуса Христа. Но если ученіе Спасителя было 
бичемъ для нечестивыхъ людей, то еще болѣе для самого винов
ника еечестін—діавола. Подтвержденіемъ этого служить то, что 
іюди одержимые бѣсами (бѣсноватые) при приближеніи къ нимъ 
Іисуса Христа обыкновенно кричали: ч то  намъ и Тебгь Іисусе 
Сыне Божгй? пришелъ ecu сгьмо прежде времени м учити  
насъ (Me. 8, 29). Такую именно мысль даетъ св. Кириллъ Але- 
ксандрійскіЁ, говоря: „Онъ (I. Хр.) запрещалъ нечистымъ духамъ и, 
насколько то относилось къ человечеству, чрезъ уста Его произно- 
симъ былъ звукъ слова, а неизреченною силою духа сокрушаемо 
было множество демоновъ*. Въ дальнѣйшемъ смыслѣ подъ нечести- 
вымъ можно разумѣть и антихриста, о пораженіи котораго ап. Па-



велъ говорить почти также: тогда (т. е. предъ вторымъ прише- 
отвіемъ Христа) явится беззаконникъ, $го~же Господь Іисусъ 
убгетъ духомъ устъ своихъ и упразднить явленіемъ прише- 
ствгя своего (2 Сол. 2, 8).

5 cm. Такова будетъ дѣятельность этого Великаго Потомка 
Іессеева, потому, что Оаъ будетъ, такъ сказать, „опоясанъ прав
дою по чресламъ своимъ и обвить истиною по ребрамъ“ (5 ст.).

Это значитъ, что Мессія будетъ всецѣло проникнуть правдою 
и истиною, Онъ будетъ одушевленъ готовностью дѣлать одну только 
правду, всѣ Его дѣянія будутъ носить характеръ правды и истины.

6— 9 ст . Подъ вліяніемъ такой деятельности Мессіи на землѣ 
водворится миръ и любовь, въ родѣ человѣческомъ произойдетъ ве
ликая нравственная перемѣна, которую пророкъ описываетъ такими 
чертами:

„И (тогда, т. е. когда обнаружится на землѣ деятельность 
Мессіи) волкъ будетъ пастись вмѣстѣ съ ягненкомъ, и барсъ, (рысь, 
πάρδαλις) будетъ отдыхать (почгетъ, будетъ спать) вмѣстѣ съ 
козломъ, и вмѣстѣ будутъ спать теленокъ, волкъ и левъ, и мало- 
лѣтнее дитя будетъ водить ихъ (6 ст.). И воль и медвѣдь будутъ 
пастись вмѣстѣ, вмѣстѣ же будутъ и дѣти ихъ, и левъ какъ воль 
будетъ ѣсть мякину (плевы, τό αχορον, дат. acus, eris,—7 ст.). И 
малолѣтнее дитя положить руку свою на норы (пещеры, επί τρωγλών) 
аспидовъ и на ложѣ (έπΐ xol-ην) ихъ дѣтей (исчадгй аспид- 
скихъ,—8 ст.). И вообще не причинять никакого зла и не въ со- 
стояніи будутъ погубить никого на Моей святой горѣ. И все это 
потому, что (яко, or.) вся земля наполнилась истиннаго боговѣдѣнія 
(вѣдѣпія Господня) на подобіе того, какъ бы великая вода по
крыла (наполнила) море* (9 ст.).

Подъ св. горою нужно разумѣть св. церковь Христову (св. 
Кириллъ Алекс., блаж. Іеронимъ и др.), которая получила свое на
чало на Сіонѣ. Смыслъ вышеприведенныхъ словъ пророка тотъ, что 
люди, бывшіе прежде до пришествія Мессігі жестокими и кровожад
ными, какъ барсы, львы и медвѣди, съ пришествіемъ въ міръ Мессіи 
М принятіемъ Его спасительнаго ученія, сдѣлаются кроткими, какъ 
агнцы, соединятся съ ними въ церкви Христовой (на горѣ святпй) 
и не будутъ обижать ихъ. Черты для изображенія этой истины взяты 
пророкомъ съ того состоянія, въ какомъ находился первобытный 
міръ до грѣхопаденія людей, когда не только сама люди не видали 
никакой опасности для себя въ окружающихъ ихъ животныхъ, но 
н среди послѣднихъ одни не вредили другимъ, такъ какъ всѣ были 
кроткими и травоядными (Быт. 1, 30 ст.).

Подъ людьми жестокими и кровожадными, которыхъ < пророкъ 
называете львами, -барсами, медвѣдями и аспидами, нужно разумѣть 
тѣхъ, которые со злобою встрѣтили Спасителя и жестоко поступали
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со всѣми Его послѣдователями. А подъ людьми кроткими, которыхъ 
пророкъ называетъ овцами, коалами, волами и тельцами, разумѣются 
тѣ, которые съ кротостью агнца приняли ученіе Христово и подобно 
волу понесли на себѣ иго евангельскаго закона. Отсюда, если про
рокъ говоритъ, что дикія и хищныя животныя будутъ цастись и 
почивать вмѣстѣ съ животными домашними и кроткими, то это зна
читъ, что тѣ самые люди, которые прежде относились къ смирен
нымъ послѣдователямъ Христа надменно (какъ левъ), злобно (какъ 
аспидъ) и жестоко (какъ барсъ), со временемъ побѣждены будутъ 
духомъ евангельской кротости и сами, сдѣлавшись членами Хри
стовой церкви, измѣняетъ свои звѣрскіе нравы на кроткіе.

Примѣромъ подобной перемѣны служитъ св. ап. Павелъ ко
торый до обращения своего ко Христу, какъ самъ говоритъ о 
себѣ, преизлша гонихъ церковь Божію ; по увѣрованіи же во Христа 
сдѣлался избраннѣйшимъ сосудомъ благодати Божіей (Дѣян. 9, 
15 ст.) и потрудился въ дѣлѣ благовѣстія болѣе всѣхъ апосто
ловъ. „Волкъ—Павелъ (говоритъ блаж. Іеронимъ), который сна
чала гналъ и тервалъ церковь, о которомъ сказано: Венгаминъ— 
волкь хищникь (Быт. 49, 27 ст.), жилъ съ ягненкомъ Ананіею, ко
торымъ былъ крещенъ" (Дѣян. 9, 10—18), и другими, сущими въ 
Дамаст» учениками (Дѣян. 9, 19), которые суть тѣ агнцы или 
овцы, которыхъ Іисусъ Христосъ поручилъ пасти ап. Петру, а 
въ лицѣ его я всѣмъ другимъ апостоламъ и ихъ преемникамъ* 
(Іоац. 21, 15— 17). Прймѣромъ того же могутъ служить и мноііе 
мучители христіанъ, обращавшіеся ко Христу при видѣ мужества 
и стойкости мучимыхъ ими за вѣру христіанъ. Въ нашей отече
ственной церкви примѣромъ этого можетъ служить св. равно
апостольный князь Владиміръ. По свидѣтельству исторія, князь 
Владиміръ, бывшій прежде жестокимъ, мстительнымъ я войно- 
любивымъ, послѣ принятія Христовой вѣры сталъ кроткимъ, мило- 
сѳрдымъ, боялся наказывать даже злодѣевъ, чтобы не согрѣ- 
шить, и если поднималъ оружіе, то единственно для защиты отъ 
враговъ своего царства.
Надменные враги и гонители христіанъ, но обращеніи ко Христу,

а) будутъ, по еловамъ пророка, питаться одною пищею съ крот
кими и смиренными христианами (левъ аки воль лети  будетъ 
плевы), т. е., сдѣлавшись членами церкви Христовой, они будутъ 
имѣть одно общее для всѣхъ христіанъ духовное брашно, благо
датное ученіе Христово, и б) будутъ имѣть кроткихъ и незлоби- 
выхъ, какъ дѣти, пастырей — руководителей — (отроча мало 
поведетъ я). Объ этихъ смиренныхъ служителяхъ Евангелія, хрк- 
стіанскихъ пастыряхъ, пророкъ говоритъ, что они съ дѣтскою про
стотою сердца будутъ налагать свою руку, т. е. простирать свое 
пастырское вліявіе даже на такихъ злобныхъ людей, которые по
добны аспидамъ, и (подразумѣвается) безъ всякаго вреда для себя.

А о церкви вообще пророкъ говоритъ, что въ ней (на горгь 
святѣй) вообще никому не причинять зла и никого не могутъ
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погубить. Это значитъ, что церковь Христова и богоустановленная 
въ ней іерархія поставлены внѣ всякой опасности со стороны злѣй- 
шихъ враговъ. Эту мысль ясно выразилъ Самъ Іисусъ Христосъ, 
когда сказалъ, что основанную Имъ церковь не одолѣютъ даже 
силы ада (Me. 16, 18), и когда своимъ апостоламъ даль власть 
nßcmynamu на змгю и скорпію^ и на всю силу вражію  и 
притомъ безъ всякой опасности потерпѣть какой-либо вредъ: и ни- 
несоже васъ вредить (Лук. 10, 19).

Впрочемъ, слова пророка: отроча младо на пещеры аспидовъ и 
на ложе исчадгй аспидскихъ руку возложить, равно какъ и подоб
ный слова, сказанный Іисусомъ Христомъ (Лук. 10, 19), можно 
понимать и буквально, въ томъ смыслѣ, что истинные послѣдова- 
тели Христа, особенно пастыри Его церкви будутъ обладать чу- 
деснымъ даромъ: будутъ безъ вреда для себя прикасаться къ са
мымъ вреднымъ животнымъ. Примѣровъ этого очень много. Для 
святыхъ избранниковъ Божіихъ самые хищные и злые звѣри 
были кроткими и безвредными, какъ агнцы. Такъ, ап. Павелъ 
безъ всякаго вреда бралъ въ руки змѣю (Дѣян. 28, 3—6). По
добные примѣры были еще въ Ветхомъ Завѣтѣ. Судія Сампсонъ 
безъ всякаго вреда для себя и безъ всякаго оружія растерзалъ 
бросившагося на него льва (Суд. 14, 6 ст.). Пророкъ Давидъ самъ 
о себѣ говоритъ, что онъ когда пасъ стада отца своего и когда 
случалось, что левъ или медвѣдь похищалъ овцу изъ его стада, 
то преслѣдовалъ хищника и отнималъ у него похищенное, если же 
пЛлѣдній сопротивлялся ему, то схватывалъ его за горло и умерщ- 
влялъ (1 Царств. 17, 34 — 36). Пр. Даншлъ праведностію своею 
заградилъ уста львовъ, къ которымъ брошенъ былъ насъѣденіе 
(Дан. 6, 16—22 ст.). Первоначально, пока человѣкъ былъ въ не- 
винномъ безгрѣшномъ состояніи, всѣ звѣри были для него оди
наково безопасны и даже послушны; измѣненіе ихъ въ отноше- 
ніи къ человѣку было слѣдствіемъ омраченія въ человѣкѣ образа 
Божія грѣхомъ. Но по мѣрѣ того, какъ некоторые избранники 
Божіи путемъ испытаній постепенно отрѣшались отъ всего грѣ- 
ховнаго, что затмѣвало въ нихъ образъ Божій, власть ихъ надъ 
животными и вообще надъ природою возвращалась къ нимъ. Послѣ 
искупительной жертвы Іисуса Христа, при помощи благодатныхъ 
силъ, возвращение къ первобытному состоянію легче, чѣмъ во вре
мена ветхо-завѣтныя: вотъ почему примѣровъ господства св. угод« 
никовъ надъ животными въ исторш христианской далеко больше, 
чѣмъ въ исторіи в.-завѣтной.

Причиною всего сказаннаго будетъ, по словамъ пророка, то, что 
съ дришествіемъ въ міръ великаго Потомка Іессеева вся земля 
преизобильно исполнится боговѣдѣнія, подобно тому, какъ море на
полняется водою.—Истинное боговѣдѣніе до пришествія Мессіи было 
удѣломъ только одного народа Божія, притомъ-же открытое чрезъ 
пророковъ не съ полною ясностію, а орикровенно, подъ образами, 
иногда малопонятными. Оттого сила вдіянія его на грубыхъ и невѣ- 
жественныхъ язычниковъ была сравнительно ограничена. Съ при*
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шествіемъ же въ міръ ЗІессіи истинное боговѣдѣніе стало доступно 
всѣмъ народамъ безъ различія, оно возвѣщено было людямъ не черезъ 
пророковъ и не прикровенно, а устами Самого Бога, благоволившаго 
принять естество человѣка, и притомъ возвѣщено въ такой ясной и 
доступной пониманию формѣ, что его легко усвояли даже люди не
книжные, всѣ отъ мала до великаго, какъ предсказалъ объ этомъ 
пр. Іеремія (Іерем. 31', 34); a главнѣе всего — всѣ искренно при- 
нявшіе ученіе Христа и увѣровавшіе въ Него, по вѣрѣ своей, по
лучали благодатные дары, которые и перерождали ихъ въ новую 
тварь. Вотъ почему истинное боговѣдѣніе, принесенное на землю 
Мессіею, имѣло такія великія послѣдствія, какихъ не имѣло и не 
могло имѣть боговѣдѣніе ветхозавѣтное.

10 с т . Далѣе пророкъ говоритъ о томъ, а) что Мессія будетъ 
предметомъ упованія или вѣры не однихъ только іудеевъ, но также 
и язычниковъ а б) что самое мѣсто Его упокоенія сдѣлается пред
метомъ всеобщаго чествованія.

„Въ день оный (т. е. „во время предопредѣленное издревле и во 
время предуставленное*,—св. Василій Великій) корень Іессеевъ воста- 
нетъ для того, чтобы владѣть (не только іудеями, но) и язычниками 
(будетъ и возстаяй владѣти языки)\ на Него будутъ на- 
дѣяться (уповати будутъ) и язычники и мѣсто Его упокоенія 
будетъ предметомъ чествованія“ (и будетъ. покой Его—честь).

Здѣсь пророкъ называешь корнемъ Іессея того-же МесЙю, Ко
торый выше (1 ст.) названъ отраслью (жезломъ) и цвѣтомъ отъ 
корня Іессеева. Названіе Мессіи отраслью или отпрыскомъ и цвѣ- 
томъ отъ корня Іессеева указываетъ на то, что Жессія по плоти 
былъ потомкомъ Іессея, притомъ такимъ, Который составлялъ какъ бы 
цвѣтъ всего потомства, служилъ лучгаимъ украшеніемъ всего рода 
Іессея. Названіе же Мессіи корнемъ Іессея, или какъ въ апокалип
си с— корнемъ Давида (Апок. 5, 5: 22, 16) указываетъ на то, 
что въ лицѣ Мессіи сосредоточивалось все то значеніе, какое имѣлъ 
родъ Іессея или Давида въ исторіи спасенія человѣчества, или что 
родъ этотъ, удаленный въ числѣ, доведенный до уничиженнаго со- 
стоянія, только на Іисусѣ Христѣ, какъ на основаніи, подобно 
дереву—на корнѣ, стоить, утверждается и сохраняется. Въ этомъ же 
смыслѣ Іисусъ Христосъ называется сѣменемъ и опорою (стоя- 
ніемъ) всего народа іудейскаго (см. выше,—Ис. 6, 13).

Въ словахъ пророка: будетъ корень Іессеовъ и возстаяй 
владѣти языки, на Того языцы уповати будутъ,—содер
жится пророчество о вступленіи въ церковь Христову вмѣстѣ съ 
Іудеями и язычниковъ, подобное древнему пророчеству о томъ же 
патр. Іакова въ словахъ: и Той чаянге языковъ (Быт. 49, 10 ст.). 
Вотъ почему наша святая церковь и воспѣваетъ: „Его же древле 
пророче Іаковъ языковъ ожиданіе, Христе, отъ колѣна Іудова воз-
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сіялгь есн“ (тропарь 4-й пѣсви канона на Рождество Христово). Въ 
таконъ именно смыслѣ эти слова пророка объясняются ап. Павломъ. 
Въ своемъ посланіи къ римскимъ христіанамъ онъ говоритъ, что 
Іисусъ Христосъ былъ совершителемъ спасенія a) обрѣзанныхъ, 
т. е. іудеевъ въ силу обѣтованій данныхъ праотцамъ ихъ, и б) языч
никовъ по милости Божіей для прославленія Бога, во исполненіе
в.-завѣтныхъ пророчествъ и между прочимъ пророчества ' Исаіи: 
будетъ корень Іессеовъ и возстаяй владѣти надъ языки: на 
того языцы уповаютъ (Рим. 15, 8—12).

Слова пророка: и будетъ покой Его— честь выражаютъ 
ту мысль, что смерть (покой, греч. foàmoaiç, упойоеніе, лат. sepulch- 
rum—гробъ) или самый образъ смерти и мѣсто погребенія Его будетъ 
славнымъ, сдѣлается предметомъ чествованія для людей, что теперь 
дѣйствительно и видимъ: крестъ Христовъ, орудіе его смерти и 
нашего спасенія и крестныя страданія Іисуса Христа служатъ пред
метомъ самаго глубокаго благоговѣйнаго почитанія христіанъ, а также 
и Его живоначальный гробъ, въ которомъ лежало Пречистое Тѣло 
Христово, и не только это, но и Голгоѳа, и весь Іерусалимъ и даже 
вся Палестина. Всѣ мѣста на землѣ, освященныя присутствіемъ 
нашего Спасителя, навсегда останутся дорогими для всѣхъ вѣрую- 
щихъ. На поклоненіе этимъ святымъ мѣстамъ ежегодно стекаются 
сотни тысячъ паломниковъ со всего свѣта.

Разсмотрѣнный отдѣлъ этой главы составляетъ паремію, Ткото- 
рая читается въ навечеріе Рождества Христова, потому что празд
нуемое событіе есть исполненіе содержащегося здѣсь пророчества 
о рожденіи Мегсіи Христа. Онъ родился отъ Пресвятой Дѣвы 
Маріи изъ рода Давидова или Іессеева и притомъ въ то время, 
когда родъ этотъ находился въ краЗненъ униженіи, родился въ 
городѣ Виѳлеемѣ, родинѣ Іессея.

11— 14 ст . Затѣмъ пророкъ описываетъ a) собраніе въ цер
ковь Христову разсѣянныхъ по разнымъ странамъ іудеевъ, имѣющее 
завершиться прекращеніемъ враждебныхъ отношеній между израиль
тянами и іудеями, и б) призваніе чрезъ нихъ въ церковь Христову 
язычниковъ.

а) „И случится (будетъ) въ то время (въ день оный,—ср.
1 и 10 ст.), что Господь еще разъ обнаружить (приложить 
показати) Свое всемогущество (Руку Свою) для того, чтобы 
показать ревность свою (еже возревновати) о прочемъ остаткѣ 
людей, если какой (иже аще) будетъ оставаться (останетъ) въ 
Ассиріи, въ ЕгиптЬ, въ Вавилонѣ, въ Еѳіопіи, у Еламитянъ и 
другихъ восточныхъ народовъ (и отъ востокъ солнца), у Ара- 
Витянъ и у жителей морскихъ острововъ“ (11 ст,)

Здѣсь перечисляются тѣ  народы, среди которыхъ имѣли оста
ваться въ разсѣяніи іудеи ко времени пряшествія въ міръ Мессія
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(въ день оный). О поселеніи евреевъ въ Ассиріи имѣется прямое 
сввдѣтельство въ 4 кн. Царствъ, гдѣ говорится о выселенш въ 
Ассирію подданныхъ царства израильскаго Ѳелгаѳфелласаромъ 
(4 Царств. 15, 29) и Салманассаромъ (4 Царств. 17, 3 —  6). Въ 
Египтѣ поселенцы іудейскіе, вѣроятно, появились въ качествѣ 
плѣнниковъ послѣ побѣдоноснаго нашествія египетскаго фараона 
Сусакима на іудею при Ровоамѣ (3 Царств. 14, 25 —  26 ст.), а 
также послѣ нашествія на іудею Фараона Нехао, который увелъ 
въ плѣнъ въ Египетъ царя Іоахаза (2 Парал. 36, 3). Въ Еѳіо- 
піи, странѣ смежной съ Египтомъ (йс. 20, 3 — 5), къ югу отъ 
послѣдняго, поселенцы іудейскіе могли появиться тогда же, какъ 
и въ Египтѣ. Въ Вавилонію іудеи отведены были въ качествѣ 
плѣнниковъ Навуходоносоромъ (4 Царств. 24, 14 — 16 ст., 2 
Пар. 36, 6, 10, 20). Среди Еламитовъ Евреи поселены были,вѣ- 
роятно, при Навуходоносорѣ, при которомъ древнее (существовав
шее еще при Авраамѣ,— Быт. 14, 1 —15 ст.). Еламскоѳ царство 
(на берегахъ рѣки Тигра, по сосѣдству съ Сузами) вошло въ со- 
ставъ Вавилонской монархіи (Іудиѳ. 1, 5—6), хотя и имѣло еще 
своего царя (Іерем. 49, 34—39). Со времени плѣна Вавилонскаго 
Еламитяне встрѣчаются въ св. Писаніи уже съ новымъ ииенемъ 
персовъ (Іезекіил. 27, 10; 38, 5; Даніил. 10, 1. 13, 20 ст.)· Подъ 
народами восточными разумѣютъ (напр. св. Ефрем. Сир.) жителей 
Сеннаара (Быт. 11, 2), южной части Халдеи или Ваввлоніи, съ 
извѣстнымъ древнимъ городомъ Уромъ халдейскимъ, откуда вы- 
званъ былъ Авраамъ (Быт. 11, 28) *). Вдѣсь плѣнники іудейсюе 
появились со времени Навуходоносора. „Аравитяне, народъ воин
ственный, во все продолженіе времени воевали съ израильтянами“ 
(св. Василій Великій), вслѣдствіе этого всегда могли быть между 
ними и плѣнники еврейскіе. Островами морскими здѣсь назы
ваются острова и страны по берегамъ Средиземнаго моря. Подъ 
разсѣянными въ этихъ мѣстахъ іудеями, вѣроятно разумѣются 
іудеи, которыхъ, по свидѣтельству пр. Іошгя, финикіяне прода
вали сынамъ Еллинскимъ (Іоил. 2, 6). Сами іудеи собратьевъ 
своихъ, разсѣянныхъ между Еллинами, впослѣдствіи называли 
разсѣяніемъ Еллинскимъ (Іоан. 7, 35) или еллинистами, а такъ 
какъ ихъ было очень много, то этимъ именемъ стали называть и 
вообще всѣхъ іудеевъ, жившихъ внѣ предѣловъ Палестины.

Здѣсь пророкъ пока еще не показываете ясно того, что именно 
сдѣлаетъ тогда (въ день оный) Господь, ревнующій объ остаткѣ 
Своего народа, разсѣявнаго среди язычниковъ. Эта мысль допол
няется въ слѣдующихъ словахъ:

„И даетъ (Господь) знакъ (воздвигнешь знаменіе) народамъ 
язьмескимъ (перечислениымъ выше) и соберетъ логибшихъ израиль- 
тянъ и разсѣянныхъ (разсточенныя) іудеевъ со всѣхъ четырехъ 
краевъ (отъ четырехъ кринъ) земли“ (12 ст.)·

Господь даетъ знакъ— тоже, что повелите языческимЪ наро
дамъ возвратить свободу разсѣяннымъ между ними іудеямъ и из
раильтянам  ̂ и послѣдніе соберутся со всѣхъ концовъ (отъ четы

*) См. это мѣсхо по русскому переводу.



рехъ кринъ) земли, т. е. оъ сѣвера, юга, востока и запада (Ср. 
Sic. 43, 5—7). Здѣсь очевидно идетъ рѣчь о собраніи раэсѣянныгь 
повсюду іудеевъ въ духовное царство Мессіи; это видно изъ сравяе- 
нія настоящего пророчества Исаіи съ оророчествомъ о томъ асе 
Бахаріи: б ѣж и те  отъ земли сѣверныя, глаголетъ Господь, 
зане отъ четырехъ вѣтровъ небесныхъ соберу вы. Красуйся 
и весе лися дщи сіоня (ср. Ис. 60, 1 ст.), зане се Азъ гряду, 
и вселюся посредѣ тебе. И  прибѣгнутъ языцы мнози ко 
Господу въ той  день и будутъ ему въ люди и вселятся 
носредѣ тебе, (Захар. 2, 6, 10 — 11). Слова же пр. Захаріи: 
cè Азъ гряду и вселюся посредѣ тебе (т. е. Іерусалима) и 
Мрибѣгнутъ языцы мнози ко Господу въ то й  день (ср. За
хар. 8, 21 —22 и Ис. 2, 2 — 3) и будутъ ему въ люди (ср. 
•Осіи 1, 10 ст.)— не оставляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, что 
здѣсь рѣчь идетъ о собраніи въ церковь Христову іудеевъ вмѣстЬ 
en, язычниками, ради чего, по свидетельству ев. Іоанна, и постра- 
-далъ Іисусъ Христосъ: яко хотяш е Іисусъ умрети не токмо  
за люди (народъ іудейскій), но да и (но и для того также, чтобы) 
чада Б ож ія  (ины овцы, яже не суть отъ двора сего — 
Іоан. 10 — 16) расточенная соберетъ во едино (Іоан. 11, 
51 — 52). — Начало этого собранія іудеевъ въ церковь Христову 
-положено тогда, когда апостолы, по повелѣнію самого Спасителя, 
•пошли съ своею проповѣдію прежде всего къ погибшимъ овцамъ 
•дома израилева (Мѳ. 10, 6) и впоолѣдствіи, когда уже были посланы 
благовѣствовать всѣмъ народамъ (Мѳ. 28,19), прежде другихъ пред
лагали свою проповѣдь ж е в ш и м ъ  среди язычниковъ іудеямъ (Дѣян. 
13, 46). Окончанія же нужно ожидать, по слову ап. Павла тогда, 

'Когда исполненге языковъ внидетъ (въ-церковь Христову) и когда 
весь израиль спасется (Рим. 11, 25—26).

Описанное выше собраніе іудеевъ со всѣхъ концовъ земли 
завершится, по словамъ пророка, взаимнымъ примиреніемъ царствъ 
іудейскаго и израильскаго. „И прекратится (отъимется) зависть 
древность, Ь ζήλος) израильскаго царства (въ отношеніи къ іудей- 
О&ому), и враги царства іудёйскаго погибнутъ: царство израильское 
(Ефремъ) не будетъ болѣе завидовать (не возревнуетъ) іудейскому 
(іудѣ), и іудеи не будутъ оскорблять (обижать) израильтянъ* 
(13 ст.).

„Ревностью здѣсь называется не подражаніе въ добромъ, но 
зависть благоуспѣшности другихъ* (св, Василій В.). Царство из
раильское съ самаго начала своего существованія постоянно сопер
ничало и враждовало съ іудейскимъ. Такъ первый царь израильскій 
(іеровоамъ), по свидетельству св. Писанія, всю жизнь воевалъ съ 
Ровоамомъ, царемъ іудейскимъ (3 Дар. 14, 30), равнымъ образомъ 
Вааса, царь израильскій, всю жизнь воевалъ съ Асою, царемъ
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іудейскимъ (3 Цар. 15, 32). Во время пр. Исаіи царь израильскій 
Факей, сыпь Ромеліевъ, въ союзѣ, съ Раассономъ, царемъ сирій- 
скимъ, воевалъ противъ Ахаза, царя іудейскаго (Ие. 7, 1, 5—6). 
Послѣ плѣна Вавилонскаго прекратилось внѣшнее раздѣленіе народа 
Божія на два царства съ особымъ царемъ въ каждомъ, тогда всѣ 
іудеи соединились подъ главою одного правителя (о чемъ предска
зывал пр. Осія, — 1, 11 ст.). А со времени пришествія въ міръ 
Мессіи, когда всякое внѣшнее плотское преимущество уничтожи
лось, прекратилось даже различіе между іудеями и язычниками 
(Галат. 3, 28; 5, 6),—окончательно прекратилась и взаимная вражда 
между іудеями и израильтянами: законъ любви христианской соеди- 
нилъ всѣхъ въ одно тѣло съ Единою Главою Іисусомъ Христомъ 
(Ефес. 5, 23; Колосс. 1, 18) или въ одно стадо съ Единымъ Па
сты ремъ (Іоан. 10, 16 ст.). Объ этомъ и говоритъ пророкъ въ 
настоящемъ стихѣ.

б) Вмѣстѣ съ собраніемъ іудеевъ и при посредствѣ ихъ со
вершится и призваніе въ церковь Христову избранныхъ изъ языч
никовъ. Какъ бы въ дополненіе и поясненіе мысли объ обращевін 
язычниковъ къ Мессш, кратко высказанной выше (10 ст.), пророкъ 
говоритъ, что это обращеніе ихъ совершится чрезъ посредство іу- 
деевъ. „И полетятъ они (т. е. іудеи), говоритъ пророкъ, на кораб- 
ляхъ филистимскихъ (иноплеменничихъ) и покорять (вѣрѣ Хри
стовой) жителей приморскихъ странъ (море купно плѣнятъ ), 
всѣхъ жителей востока (сущихъ отъвостокъ солнца,—ср. 11 ст.), 
и Идумеянъ, и прежде другихъ возложатъ свою руку (какъ на свою 
собственность) на Моавитянъ (т. е. покорять ихъ), а потомки Аммо- 
нятянъ (сынове ж е Аммони) сами первые покорятся“ 14 ст.).

Здѣсь идетъ рѣчь о духовныхъ завоеваніяхъ Израиля, имѣю- 
щихъ совершиться въ день оный (1 в 10 ст.), т. е. о привлечении 
въ церковь Христову язычниковъ благовѣстническюш трудами увѣ- 
ровавшихъ во Христа іудеевъ, каковыми прежде всего были св. апо
столы. Св. Апостолы, получивъ заповѣдь отъ сайого Іисуса Христа: 
шедше научите всѣ языки (Мѳ. 28,19), согласно настоящему 
пророчеству Исаіи и другому подобному пророчеству псалмопѣвца 
(Пс. 18, 5), дѣйствительно пронесли свою проповѣдь и на морѣ и 
на сушѣ во всѣ концы зомли: во всю землю изыде вѣщаніе 
ихъ и въ концы вселенныя глаголы ихъ (Рим. 10, 18).

15—16 ст . Въ заключеніе пророкъ говоритъ, что описан* 
ное выше собраніе разсѣянныхъ іудеевъ изъ разныхъ странъ, 
равно какъ и духовныя побѣды ихъ надъ язычниками будутъ со
провождаться такими же чудесными знаменіями, какими сопровож
далось нѣкогда освобожденіе іудеевъ изъ египетскаго рабства при 
Моисеѣ. „И опустошить (тогда) Господь Египетское море (т. е. 
(Чермное) и могущество Свое (руку Свою) проявить на рѣкѣ въ
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снльномъ вѣтрѣ в (этимъ вѣтромъ) разобьетъ (поразить) ее на 
семь рукавовъ (дебрій), такъ что можно будетъ переходить (якоже  
переходити) въ обуви (15 ст.). И (такимъ образомъ) откроется 
(будешь) переходъ (прошествіе, δίοδος) для людей Моихъ, остав
шихся (къ тому времени) въ Египтѣ (ср. 11 ст.), значитъ—будетъ 
тогда для ивраильтянъ подобное тому, что было въ то время, когда 
они выходили изъ Египта“ (16 ст.).

Эти заключительный слова пророка надлежитъ понимать въ 
томъ смыслѣ, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ для облегченія 
доступа въ Свою церковь всѣмъ народамъ совершить такія же, 
н даже большія, чудеса, какія были нѣкогда совершены для об- 
легченія народу еврейскому выхода изъ Египта. И дѣйствительно, 
какъ Самъ Іисусъ Христосъ для убѣжденія маловѣрныхъ пропо- 
вѣдь свою сопровождалъ многими и великими чудесами, почему
0 Немъ и сказано у Евангелиста, что Онъ училъ, какъ власть 
имѣющій, а не какъ книжники и фарисеи (Мѳ. 7,29), такъ равно 
и проповѣдь Его а постол овъ всюду сопровождалась чудесными 
знаменіями: они же изшедше проповѣдаъиа всюду, Господу поспѣш- 
ствующу и слово ушерждающу послѣдствующими знаменми (Мрк. 10, 
10 ст.).

9. 0 временахъ спасенія и благодати.

Г л а в а  XII.
По содержанію эта глава служить продолженіемъ предыду

щей. Ее можно разсматривать какъ пѣснь, воспѣтую пр. Исаіею 
отъ лица израиля, о временахъ Мессіанскихъ.

1 cm. „И ты (израиль) скажешь въ тотъ день (т. е. въ день 
пришествія Мессіи): я буду прославлять (благословлю) Тебя, Гос
поди, за то, что (яко, 8иЬ) Ты разгнѣвался на меня, а потомъ и 
удалилъ отъ меня ярость Свою н помиловалъ меня“ .

Словомъ разгневался въ ближайшемъ историческомъ смыслѣ 
по отношенію къ Евреямъ указывается на ассирійскій плѣнъ 
израильскаго царства и вавилонскій — іудейскаго; отсюда и день 
оный (ср. выше,— 11, 10—11), т. е. день помилованія или уда
ления ярости, въ ближайшемъ смыслѣ будетъ означать день из· 
бавленія отъ ассирійско-вавилонскаго рабства при Кирѣ (1 Ездр.
1, 1 — 6 ст.). По свидетельству св. Писанія, паденіе царства 
израильскаго отъ руки Салманассара, царя ассирійскаго, соверши
лось именно потому, что разгнѣвася Господь на все сѣмя израи- 
лево за нечестіе его (4 Царств. 17, 7 — 24 ст.). Та же причина 
была и паденія царства іудейскаго отъ руки Навуходоносора. Та- 
кимъ образомъ ассиріяне и вавилоняне были только орудіяии гнѣва 
Божія ’) на іудеевъ и израильтянъ; а поэтому удаленіе ярости

1) Въ этомъ смыслѣ пророкъ яѣсколько выше (10, о ст.) называетъ асси- 
ріянъ жезломъ ярости и гнѣва Божія.

толков. НА. пророч. кн . ветх зав. 7
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Господней означаетъ именно избавленіе отъ ассирійско - вавилон
скаго плѣна. Но такъ какъ ассирійско-вавилояское рабство іудеевъ 
служило образомъ рабства всего человѣчества грѣху и діаволу, то 
въ дальнѣйшемъ смыслѣ здѣсь разумѣется то помилованіе, которое 
получило человѣчество чрезъ Господа нашего Іисуса Христа. До 
пришествія Его въ міръ родъ человѣческій находился подъ гнѣвомъ 
Божіимъ и подъ клятвою закона. Іисусъ Христосъ, какъ Агнецъ 
Божій, взялъ на Себя грѣхи міра и своими крестными страданіями 
искупилъ насъ отъ клятвы закона, бывъ по (за) насъ клятва  
(Галат. 3, 13 ср. Второз. 21, 23). Такимъ образомъ въ лпцѣ Мес- 
сіи Самъ Богъ сдѣлался Снасителемъ человѣчества.

2 с т . 9то то безмѣрное милосердіе Божіе къ роду человѣ- 
ческому и будетъ по еловамъ пророка, или по крайней мѣрѣ должно 
быть предметомъ славословія: „вотъ (теперь) Богъ мой, сдѣлался 
Моимъ Спасителемъ, я буду надѣяться на Него и (никого и ничего) 
не буду бояться, потому что {зане, διότι) Господь—предметъ моей 
славы (моего прославленія) и моего хваленія и Онъ же послужилъ 
(ібысть, έγένετο, сдѣлался) къ моему спасенію“ (ми во спасете).

Освобождение евреевъ изъ ассирійскаго-вавилонскаго плѣна со
вершилось не силою оружія, не путемъ выкупа, не за серебро 
(Ис. 45, 13; 52, 5), но единственно только по волѣ Божіей (1 
Ездр. I, 1—6 ст.). Равнымъ образомъ и искупленіе рода человѣ- 
ческаго отъ рабства грѣху и діаволу совершилось и могло совер
шиться только Богомъ. Вотъ почему слова настоящей пѣсни одина
ково могутъ быть отнесены какъ ко времени избавленія отъ плѣна 
евреевъ, такъ и ко времени искупленія рода человѣческаго. Какъ 
тогда евреи, такъ теперь и мы христіане можемъ воспѣвать: се Богъ 
мой—Спасъ мой; слава моя и похвала моя—Господь, (ср. 
Пс. 3, 4 ст.) и бысть ми во спасеніе. И какъ тогда евреи, такъ 
и теперь христіане должны были ясно убѣдиться въ томъ, что на
дежда на Бога не посрамить, что уповая на Него, некого болѣе 
бояться, ибо, по слову Божію, близь есть Господь всѣмь при- 
зывающимъ Его (Пс. 144, 18) и ополчится Ангелъ Госпо
день окрестъ боящихся Его (Пс. 33, 8).

3 с т . Прерывая на время слова хвалебной пѣсни, пророкъ 
обращается съ приглашеніемъ къ спасенному и помилованному израилю 
(ср. 1 ст.)—съ радостію пользоваться богодарованнымъ спасеніемъ.
* И почерпайте, говоритъ онъ, съ радостію воду изъ источниковъ 
спасенія".

Эта метафорическая рѣчь имѣетъ такой смыслъ: источникъ 
(fons, πηγή—родникъ) имѣетъ ту особенность, что всегда имѣетъ 
чистую воду и никогда не высыхаетъ; поэтому въ жаркихъ стра- 
нахъ онъ имѣегь весьма большую цѣну. Отсюда какъ въ данномъ 
случаѣ, такъ я въ другихъ мѣстахъ св. Писанія (Іерем. 2, 13)



источникъ берется, какъ образъ Самого Бога, Который для человѣка 
есть непрестанный, вѣчный источникъ (виновникъ) всѣхъ б лап.. 
Въ частности здѣсь подъ источникомъ разумѣется Іисусъ Христосъ— 
виновникъ вѣчнаго спасенія (Евр. 5, 9), податель, Божественных!, 
силъ, яж е къ ж ивоту и благочестію (2 Петр. 1, 3 ст.). Въ 
атомъ смыслѣ Самъ Іисусъ Христосъ уподобляетъ Себя источнику 
(Іоан. 4, 14; 7, 37). Этимъ уподобленіемъ пророкъ даетъ понять, 
что спасительная благодать по вѣрѣ въ Іисуса Христа преподана 
будетъ всѣмъ преизобильно; она, какъ неизсякаемый источникъ, 
открыта будетъ для всѣхъ, кто пожелаетъ, тотъ и будетъ черпать 
изъ этого источника. Аще к т о  жаждешь, да пріидетъ ко М нѣ  
и піетъ, говорилъ Самъ Спаситель (Іоан. 7, 37 ср Апок. 21, 6). 
жаждущ гй идите на воды... и пгйте безъ сребра и цѣны, 
говоритъ пр. Исаія въ другомъ мѣстѣ (Ис. 55, 1).

Послѣ этого перерыва до конца главы (4—6 ст.) пророкъ про- 
должаетъ излагать ту хвалебную лѣснь, которую, по его еловамъ, 
будутъ или должны будутъ воспѣвать Богу помилованные и спасен
ные Израильтяне.

4 с т . „И ты (израиль) скажешь въ тотъ день (ср. 1 ст.): 
восхваляйте Господа, воспѣвайте Его Имя, возвѣщайте среди языч
никовъ о славныхъ дѣлахъ Его: помните, какъ возвысилось Его имя“.

Богъ, невидимый по существу, благоволилъ сдѣлать себя извѣст- 
нымъ людямъ, составилъ, такъ сказать, имя Себѣ среди нихъ Своими 
великими и чудными дѣлами. Величайшимъ изъ чудесъ, прославляю- 
щихъ Бога, было то, когда Самъ Богъ для нашего спасенія сдѣ- 
лался человѣкомъ: слово плоть быстъ и вселися въ ны и ви- 
дѣхомъ славу Его, славу яко Единороднаго отъ О тца , 
исполнь благодати и истины  (Іоан. 1,14). Памятуя объ этомъ 
величайшемъ изъ чудесъ (іпоминайте, яко вознесеся имя Его), 
всѣ должны восхвалять за него Господа и воспѣвать Его имя. Прежде 
другихъ восхвалили Бога за это величайшее изъ чудесъ: праведный 
Захарія, отецъ Іоанна Предтечи (Лук. 1, 68 — 75), и пресвятая 
Дѣва Марія (Лук. 1, 46—55), когда увидѣли лишь только начало 
совершенія его. Въ самую ночь рожденія на землѣ Богочеловѣка 
восхвалили за это Бога Ангелы, явившіеся Виѳлеемскимъ пасты- 
рямъ (Лук. 2, 13— 14). Затѣмъ восхваляли за это Бога ев. апо
столы (Дѣян. 16, 25) и заповѣдали дѣлать тоже всѣмъ вѣрую- 
щимъ (Ефес. 5, 19, Колосс. 3, 16). Въ силу этой заповѣди имя 
Божіе и теперь всюду и непрестанно прославляется въ св. храмахъ 
различными пѣснопѣвіями.

Прославленіе Бога не должно, по еловамъ пророка, ограничи
ваться одними пѣснопѣніями: пригласивъ всѣхъ восхвалять и воспе
вать Бога, пророкъ присовокупилъ: возвѣстите во языцѣхъ слав
ная Его. Этимъ онъ, выражаетъ ту мысль, что вѣрующіе, восхва-

7«
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ляя имя Божіе сами, должны учить тому же и язычниковъ, возвѣ- 
щая имъ великія и дивныя дѣла Божіи. Такъ действительно н было 
всегда: съ самаго начала существованія христианства лучшіе пред
ставители его неутомимо трудятся въ дѣлѣ просвѣщенія язычниковъ.

5 ст . Въ этомъ стихѣ повторяется мысль предыдущаго: хва
лите имя Господне тоже, что хвалите Господа, воспойте 
имя Его; a возвѣстите сія (т. е. яко высокая сотвори) по 
всей земли тоже, что возвѣстите во языцѣхъ славная Его.

6 ст . Великое дѣло искупленія людей совершилось въ Іеру- 
салимѣ, поэтому, если оно служить причиною,и источникомъ ра
дости для всѣхъ спасенныхъ, то тѣмъ болѣе для жителей Сіона, 
среди которыхъ совершилось это дѣло. Вотъ почему, пригласивъ выше 
къ духовной радости всѣхъ вообще спасенныхъ (3 ст.), пророкъ 
особо призываете теперь къ этому жителей Сіона: веселитеся и 
радуйтеся живущ іи на сгонѣ, яко  (потому что, 8xt) возне- 
сеся святый израилевъ посредѣ тебе (т. е. на Сіонѣ).

Здѣсь слова: яко вознесеся святый израилевъ (т. е. Богъ, 
см. Ис. 1, 4) означаетъ то же, что выше: яко высокая сотвори, 
т. е. указываете на превышающее умъ ангельскій дѣло нашего спа- 
сенія, которое совершилось въ Іерусалимѣ, то же, что на Сіонѣ, 
ибо Іерусалимъ стоялъ на Сіонѣ, почему и называется иногда въ 
св. Писаніи дщерію Оіона (см. Ис. 1, 8).

Слова 3—6 стиховъ этой главы составляютъ паремію, читае
мую въ навечеріе Богоявленія на шестомъ часѣ и въ чинѣ водо
освящения. Содержание ея дѣйствительно имѣетъ близкое соотно
шение къ празднуемому событію. Со времени крещенія Своего во 
Іорданѣ Іисусъ Христосъ открыто выступилъ на служеніе роду 
человѣческому и, будучи Самъ исполненъ Духа Божія, Который 
сошелъ на него во время крещенія въ видѣ голубя, Онъ сталъ 
обильно изливать дары св. Духа и на всѣхъ вѣруюіцихъ въ Него 
и теперь продолжаетъ изливать ихъ чрезъ св. таинства и дру- 
гія многія посредства. Къ числу послѣднихъ относится и вода, 
освящаемая въ память крещенія Господня въ этотъ праздникъ и 
дѣлающая вѣрующихъ въ нѣкоторой мѣрѣ причастниками тѣхъ 
даровъ св. Духа, которые первоначально во всей полнотѣ своей 
излились на Богочеловѣка Іисуса Христа во время Его крещенія 
во Іорданѣ, посему въ чинѣ освященія воды на Богоявленіе поется 
такая стихира: „Гласъ Господень на водахъ вопіетъ, глаголя: прі- 
идите, пріимите вси Духа премудрости, Духа разума, Духа страха 
Божія явльшагося Христа (т. е. примите тѣ благодатные дары, 
которыми обладалъ Христосъ).

10. Пророчество о Вавилонѣ.
Г л а в а  XIII.

Предметомъ пророчества, изложевнаго въ настоящей главѣ, слу
жить царство Вавилонское ст.). Вавилоняне, согласно опредѣ-
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денію Божію, имѣли разрушить царство іудейское, но за это, по 
суду Божію, сами вноолѣдствіи должны были подвергнуться той-же 
участи отъ руки Бира, царя персидскаго. Такова воля Божія (под- 
робнѣе эта мысль раскрыта у пр. Іереміи,—30, 16 ст. ср. Іов. 12,
5—6). Вотъ эту-то волю Божію о предстоящемъ нѣкогда наказаніи 
вавилонянъ за разореніѳ ими Іудеи пр. Исаія, по внушенію Духа 
Божія и открываете· своимъ соотечественникамъ съ тою цѣлію, 
„чтобы они не малодушествовали (говоритъ св. Василій Великій) и 
не отчаявались въ промыслѣ Божіемъ, чтобы не поглотила ихъ скорбь 
о настоящемъ, но облегчало ожиданіе будущаго. Ибо не малую 
отраду приносить скорбящимъ (отъ враговъ) ожидаемое вскорѣ отмще- 
ніе“ (имъ).

1 с т . Слова этого стиха служатъ какъ бы надписаніемъ про
рочества, содержащагося въ настоящей “главѣ и въ первой половинѣ 
елѣдующей (14, 1 — 23), въ которомъ (надписаніи) указывается 
главный нредметъ пророчества.

Что настоящее пророчество касается главнымъ образомъ Ва
вилона (видпніе на Вавилона), это обстоятельство (равно какъ 
Я существованіе въ книгѣ пророчествъ объ ассиріянахъ, идумея- 
нахъ и др.) не составляетъ противорѣчія указанію самого пр. Исаіи 
<Ис. 1, 1), что главный предметъ его пророчествъ, вошедшихъ въ 
еоставъ книги, есть Іудея и Іерусалимъ, такъ какъ изъ самаго со- 
держанія нИстоящаго пророчества видно, что оно касается вавило- 
вянъ главнымъ образомъ потому, что судьба ихъ была тѣсно свя
зана съ судьбою народа іудейскаго.

2 с т . Обращаясь къ правителнмъ вавилонскимъ *), отъ лица 
Божія повелѣваетъ имъ, чтобы они вмѣсто того, чтобы сопротив
ляться тѣмъ народамъ, которыхъ Господь пошлеть на нихъ, сами 
добровольно открыли имъ городскія ворота, предварительно объявивъ 
объ этомъ своимъ подданнымъ. „На открытой (молънѣй, ровной, 
не покрытой лѣсомъ) горѣ поднимите, говоритъ пророкъ правите· 
лямъ (князи, άρχοντες), знамя (знаменге, σημεΐον, условный знакъ), 
безбоязненно (не бойтеся) возвысьте голосъ, дайте знакъ (по- 
ущ айте) рукою, откройте (городскія) ворота“ (ср. русск. перев.).

3 с т . Такъ должны сдѣлать вавилоняне потому, что сопро- 
тивленіе не можетъ принести имъ никакой пользы, такъ какъ на
роды эти вдуть на нихъ по повелѣнію самого Бога и являются 
такимъ образомъ орудіемъ гнѣва Божія на вавилонянъ. „Я (про
рокъ говоритъ отъ лица Божія) повелѣваю (имъ идти на Вавилонъ), 
ра это они посвящены (освящени суть, отдѣлены, предназначены), 
н Я самъ веду ихъ; эти исполины съ радостію (радующеся)

1) Что здѣсь рѣчь о правителяхъ именно вавилонскихъ, это видно какъ изъ 
того, что главный предметъ настоящаю пророчества есть Вавилонъ (см. I  ст.), 
такъ а изъ дальнѣйшаю.
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И вмѣстѣ гордо, надменно (укоряюще, Ορίζοντες) идутъ, чтобы 
исполнить гнѣвъ мой“ .

О какихъ народахь, служившихъ орудіемъ гнѣва Божія на ва
вилонянъ, говорится здѣсь, это ясно не видно, равно также не ука
зана здѣсь и причина самаго гнѣва Божія на вавилонянъ. Недо
сказанное здѣсь пророкъ восполняетъ въ другихъ мѣстахъ. Такъ 
причину гнѣва Божія на вавилонянъ онъ объясняетъ слѣдующими 
словами: Азъ (Господь) вдахь я  (т. е. люди Моя) въ руку твою  
(обращеніе къ Бавилону) дщи халдейски, ты  ж е не дала имъ 
милости, стирчгй яремъ отягчила ecu зѣло и рекла ecu: 
въ вѣкъ буду владычица (Ис. 47, 6—7 ст.). Исполнителями же 
(орудіями) гнѣва Божія на вавилонянъ называются у пророка ми
дяне (Ис. 13, 17), а по указанію св. Ефрема Сирина еламиты, т. е. 
персы (ср. Ис. 11, 11) и мидяне. Эти народы называются здѣсь 
исполинами въ томъ, вѣроятно, смыслѣ, что силою своею далеко 
превосходили вавилонянъ (ср. Іерем. 30, 21). По свидѣтельству 
исторіи дѣйствительно Вавилонъ былъ взятъ союзными войсками 
Астіага, бывшаго царя мидійскаго, тестя Кирова (по библ. назвапію 
Дарія Мидянина) и Кира, царя персидскаго (Даніил. 5, 25—31).

4— 5 ст . Здѣсь подробнѣе раскрывается мысль предыдущаго 
стиха. „На горахъ (слышенъ уже, какъ бы такъ говоритъ пророкъ) 
шумъ (гласъ) многихъ народовъ, подобный шуму множества наро
довъ, это—шумъ собравшихся (противъ Вавилона) ца̂ ей и наро
довъ. (Ибо) Господь Саваоѳъ повелѣлъ воинственному народу (ору- 
жеборцу, όχλομάχω) придти изъ далекой страны, отъ края осно* 
ванія неба. И вотъ самъ Господь и эти Его оружеборцы идутъ, 
чтобы опустошить (растлити ) всю вселенную“ .

Это другими словами значитъ, что враги вавилонянъ придутъ 
не сами по себѣ, а такъ сказать предводительствуемые Самомъ 
Богомъ (Азъ веду ихъ, — 3 ст.), тоже, что по Его повелѣнію: 
Господь Саваоѳъ заповѣда (Азъ повелѣваю,—3 ст.).

Словами: отъ края основангя неба, короче отъ края неба вы
ражается мысль не о дальности разстоянія означенныхъ враговъ, 
ибо разстояніе это не было велико, но о томъ, что владѣнія этихъ 
враговъ будутъ весьма обширны, распространятся до предѣловъ 
извѣстнаго тогда міра {до края неба) и потому въ рядахъ ихъ бу
дутъ воины, взятые отъ края небесе. Въ словахъ: растлитк 
(κζταφΟ εφαι) всю вселенную (πάσαν τήν οικουμένην ), — вселенною ги
перболически называется вавилонское царство (св. Ефремъ Си
ринъ), какъ самое могущественное и обширное изъ всѣхъ совре- 
менныхъ ему царствъ.
в ст . Въ виду угрожающая ниспровержения вавилонскаго 

царства народами, собравшимися со всѣхъ концовъ земли (5 ст.), 
пророкъ, обращаясь къ иодданнымъ этого царства, прсдлагаетъ имъ 
смыть свое нечестіе слезами нокаянія, чтобы этимъ преклонить
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Бога на милость и избавиться отъ угрожающихъ бѣдствій *): „ ры
дайте, говоритъ пророкъ, ибо близокъ тотъ день Господень, когда 
постигнетъ васъ гибель (сокрушеніе, συν-φβή), посланная вамъ отъ 
Бога*

Днемъ Господнимъ въ св. Писаніи называется иногда день страш- 
наго всеобщаго суда, оясидающаго людей при концѣ міра(Іоил. 2,31; 
3, 14). Въ данномъ же случаѣ такъ называется определенное Гос- 
подомъ время, въ которое совершилось по волѣ Вожіей разру- 
шеніе вавилонскаго царства союзными войсками Кира, царя пер
сидскаго, и Астіага, царя мидійскаго. Это совершилось въ 539 г. 
до Р. Хр., а пророкъ, жившій за 200 лѣтъ ранѣе этого, назы- 
ваетъ это время близкимъ, a нѣсколько выше (4 ст.) представ
ляете это событіе какъ бы уже наступившимъ, такъ что какъ 
(шѵго бы уже слышенъ былъ шумъ народовъ, идущихъ противъ 
Вавилона. Это очень обычная форма рѣчи у пророковъ, для кото
рыхъ будущее представлялось столь же яснымъ, какъ настоящее 
(Ср. выше 9, 2).

7 — 8 с т . Пророкъ изображаете то душевное состояніе, въ 
какомъ будутъ находиться вавилоняне въ это бѣдственное для нихъ 
время.

„По причинѣ наступленія указанныхъ бѣдствій (сего ради, 
8tà τούτο) у всѣхъ руки ослабѣютъ (ни у кого не будетъ муже
ства) и душа каждаго человѣка объята будетъ страхомъ (7 ст.). 
Даже старцы (послы, πρέσβεις, собст. старцы, слѣд. люди болѣе 
другихъ опытные и руководящіе другими) придутъ въ смятеніе и 
будутъ испытывать такія же тяжкія муки, какія переживаете ро
дильница; будутъ скорбѣть другъ на друга (другъ ко другу) и 
придутъ въ ужасъ, лице ихъ измѣнится (сдѣлается краснымъ), какъ 
пламя* (8 ст.).

Муки родильницы какъ въ данномъ случаѣ, такъ и въ дру
гихъ мѣстахъ св. Писанія (Іерем. 30, 6), служатъ образомъ тяж- 
кихъ скорбей, бѣдствій. Выраженіе: лице яко пламень измѣнятъ— 
можно по-русски передать такъ: отъ страха предъ наступившими 
бѣдствіями покраснѣютъ, какъ огонь, ибо „попавшимъ въ не
ожиданное бѣдствіе (говоритъ св. Василій Великій) свойственно 
измѣнять цвѣтъ лица, наружно красяѣя“ .

S - ΊΟ с т . Подробнѣе описывается причина такого ужаснаго 
и смятеннаго состоянія. „Ибо вотъ (говоритъ пророкъ) наступаете 
неотвратимый (неисцѣльный άνιρπος) день Господень (ср. 6 ст.), 
день ярости и гнѣва (ср. 3 ст.), чтобы сдѣлать (положити) всю 
вселенную (ср. 5 ст.) пустынею (пусту) и истребить съ нея грѣш- 
никовъ“ (9 ст.). Наступленіе этого страшнаг̂  дня будетъ сопро
вождаться великими знаменіями на небѣ: „ибо >звѣзды небесныя,

‘ ) „Рыдай и плачь каждый о собственные» своихъ хрѣхахъ» чтобы впослѣд- 
ствіи не потерпѣть возмѣщаемаго“ (св. Яасилій Великій),



Оріонъ и все украшеніе небесное не дадутъ овѣта своего: даже свѣтъ 
восходящаго (возсіявающаго при восходѣ. τοδ ήλίοο άνατέλλοντος) 
солнца померкнетъ, и луна не дасгь евѣта своего (10 ст.).

Подобнымъ образомъ описываетъ пр Іоиль (2, 31 ст.) и Самъ 
Спаситель (Мѳ. 24, 29 ст.) великія знаменія, которыя имѣютъ 
совершиться предъ наступленіемъ всеобщаго страшнаго суда, при 
концѣ міра. Но пр. Исаія въ данномъ случаѣ такими чертами 
изображаете бѣдствія, которыми сопровождалось разрушеніе ва- 
вилонскаго царства, и потому слова эти (10 ст.) нужно понимать 
не въ собственномъ смыслѣ, а иносказательно, именно—ихъ можно 
разематривать какъ поэтически-наглядное представленіе гнѣва Бо- 
ж ія на вавилонянъ подъ образомъ страшной бури, во время ко
торой все попадающее на пути разрушается, а небо со всѣни 
свѣтилами, служащими украшеніемъ его, заслоняется облакомъ 
песку и пыли или дождевыми тучами, такъ что на землѣ насту- 
паетъ мракъ. Можно также видѣть въ этихъ словахъ гиперболи
ческое и вмѣстѣ наглядное изображеніе того крайне смятеннаго 
состоянія духа, въ какомъ будутъ находиться вавилоняне во время 
разрушенія ихъ царства (ср. 7—8 ст.), когда у нихъ отъ вели
каго страха помрачатся очи и имъ казаться будетъ, что померкли 
свѣтила 1).
Украшенге небесное — такъ называетъ пророкъ разныя со- 

звѣздія, которыя служать украшеніемъ небеснаго свода: Изъ этихъ 
созвѣздій особо упоминается здѣсь объ одномъ Оріонѣ. Это одно 
изъ наиболѣе прекрасныхъ созвѣздій (на южной оторОнѣ веба), 
отличающееся особенною ясностію составляющихъ его звѣздъ. „Оріо- 
номъ Писаніе называетъ сочетаніе двадцати двухъ звѣздъ“ (св. Ва- 
силій В.). Созвѣздіе это евреи представляли въ образѣ великана со 
связанными руками. Персы отождествляли его съ вавилонскимъ 
Нимвродомъ, связаннымъ за возстаніе противъ Бога. Объ узахъ 
или оковахъ Оріона упоминается въ кн. Іова (38, 31).

11—13 ст . Продолжается а) раскрытіе причины угрожаю- 
щихъ Вавилону бѣдствій и б) изображеніе самыхъ этихъ бѣдствій.

а) Причиною этихъ бѣдетвій будетъ праведный гнѣвъ Божій 
на нечестія вавилонянъ и въ особенности на ихъ безмѣрную гор
дость (ер. выше 3 ст.). „Я (Господь) повелю (заповѣмъ), чтобы 
всю вселенную (ср. 5 и 9 ст.) постигли бѣдствія (злая, χαχά) 
и чрезъ это нечестивымъ воздамъ за грѣхи ихъ: покараю (по
гублю) гордость (укоризну, ußpw) беззаконниковъ и высокомѣріе 
(укоризну) гордыхъ смирю“ (11 ст.).

Въ числѣ прочихъ беззаконій особенно упоминается о гордости, 
какъ потому, что этотъ порокъ у вавилонянъ доходилъ до крайней 
степени (и рекла ecu дщи халдейска: въ вгькъ буду влады
чица (Ис. 47, 7), такъ и потому, что онъ по преимуществу предъ

1) ,Для смертвыхъ по величію страха помрачится все и самое солнце, и луна, 
и блистающія звѣзды покажутся потерявшими свѣтъ свой* (бл. Іеронимъ).
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другими пророками противенъ Богу (Господь гордымъ проти
вится.—Іаков. 4, 6).

б) Изображая самыя эти бѣдствія пророкъ въ сказанному о 
нихъ выше присовокупляетъ здѣсь: 1) что въ то время такъ много 
догибнетъ вавилонянъ, что уцѣлѣвшіе (оставшш) будутъ дороже 
золота самороднаго (нежженое) и драгоцѣнныхъ камней, приво- 
зимыхъ изъ Офира *) (12 ст.) и 2) что въ тотъ день, когда гнѣвъ 
Божій постигнетъ (пргидетъ) вавилонянъ, отъ ярости Господа Са- 
ваоѳа само небо подвигнется на гнѣвъ (разъярится) и земля со
дрогнется въ основании своемъ (13 ст.).

Послѣднія слова (13 ст.) можно понимать двояко. Во-первыхъ 
„подъ яростію неба (разъярится небо)  можно разумѣть страш- 
ныя небесныя явленія, поражающія нечестивыхъ“ (св. Василій Вел.),
о которыхъ сказано выше (10 ст.). Въ таконъ случаѣ слова эти 
будутъ, по значенію своему, параллельны дальнѣйшимъ еловамъ: и 
земля потрясется, гдѣ рѣчь о землетрясеніи, какъ объ одномъ 
изъ наиболѣе страшныхъ и разрушительныхъ явленій на землѣ. Во- 
вторыхъ, сказанное о небѣ можно метонимически относить въ небо- 
жителямъ. „Ибо писаніе неоднократно называетъ небомъ небесныя 
живыя существа, какъ и у насъ въ обычаѣ говорить напр, такъ: 
весь городъ вышелъ, городъ просилъ, когда иадлежитъ сказать сіе
о живущихъ въ городѣ“ (св. Василій Великій). Какъ на небѣ, по 
свидѣтельству св. Писанія, радость бываешь предъ ангелы (у 
ангеловъ) о единомъ грѣшницѣ кающемся (Лук. 15,10) „такъ, 
по еловамъ св. Василія Вел., бываетъ огорченіе и печаль о тѣхъ, 
которые чрезъ грѣхъ дѣлаются отступниками отъ Творца*. Въ 
этомъ переносномъ смыслѣ пр. Іеремія говоритъ, что небо ужасается 
и трепещетъ отъ беззаконій народа іудейскаго (Іерем. 2, 12). Мо
жетъ быть, въ этомъ смыслѣ и пр. Исаія говоритъ здѣсь о ярости 
неба подобно тому, какъ въ другомъ мѣстѣ говоритъ о радости 
неба по поводу избавленія іудеевъ изъ плѣна (Ис. 45, 8).

14—18 ст . Сказавъ выше, что избѣжавшихъ смерти при 
разрушеніи Вавилона будетъ немного (12 ст.), пророкъ говоритъ 
теперь, что и эти, оставшіеся въ живыхъ разбѣгутся изъ Вавилона 
(14 ст.), ибо будутъ увѣрены въ томъ, что кто останется въ немъ, 
того мидяне (и персы, — ср. выше 3 ст. объясненіе) возьмутъ въ

*■> Злато нежженое (τοβπυρον)—это то же, что эолото, которое не подвврга- 
лось расплавленію съ дѣлію очищенія отъ стороннихъ прнмѣсей, какъ чистое и по
тому не нуждающееся въ очищеніи, „но съ перваго взгляда удостовѣряюодее о себѣ, 
что оно доброкачественно* (св. Василій Вел.), слѣд. лучшаго достоинства. Камень 
иж е отъ суфіра—ъіо драгоценный камень, привозимый изъ Офира. „Суфвромъ же 
(или Софиромъ. — 3 Царство 9, 28, или Офиромъ. —*3 Царств. 22, 4-8 ст.), говоритъ 
святыв Василій Великій, наименована нѣкоторая страна у индійскаго народа, въ 
которой родятся драгоцѣнные камни*.
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плѣнъ и убьютъ, не пощадивъ даже дѣтей, а женъ я имущество 
разграбятъ (15—16 ст.), потому что они (мидяне и персы) напа- 
дутъ на Вавилонъ съ главною цѣлію разруіпенія и опустошенія его 
(17 ст.), почему и будутъ истреблять всѣхъ безъ различія (18 ст.).

„И оставшіеея (въ живыхъ), говоритъ пророкъ, будутъ подобно 
(яко, ώς) убѣгающей (отъ преслѣдованія) сернѣ и блуждающимъ 
(слѣд. не имѣюіцимъ пастыря) овцамъ, и некому будетъ собрать 
ихъ вмѣстѣ, такъ что (ώστε) каждый возвратится къ своему на
роду и каждый побѣжитъ въ свою страну* (14 ст.).

Здѣсь, очевидно, рѣчь идетъ о тѣхъ разноплеменныхъ наро- 
дахъ (инострандахъ), которые проживали въ Вавилонѣ для торго- 
выхъ и другихъ цѣлей и которые поэтому не имѣли побужденій, 
оставаясь въ Вавилонѣ во время его осады и разрушенія, подвер
гать себя опасности вмѣстѣ съ туземцами, такъ какъ естественно 
ожидали, что непріятела не станутъ различать иностранцевъ отъ 
туземцевъ, но будутъ истреблять всѣхъ безъ различія.

Ибо (они, т. е. бѣгущіе будутъ увѣрены, что) кто если (иже 
аще) въ плѣнъ попадетъ, будетъ убить (поразится), а которые 
соберутся (для борьбы съ врагами) падутъ отъ меча (16 ст.), и 
дѣтей ихъ убьютъ предъ ихъ глазами, а имущество (домы) и женъ 
ихъ возьмутъ себѣ“ (16 ст.).

Такое жестокое обращеніе враговъ съ вавилонянами будетъ 
праведнымъ воздаяніемъ послѣдяимъ за ихъ жестокости въ отно- 
шеніи въ плѣннымъ іудеямъ. Эта мысль ясно выражена пророкомъ 
въ другомъ мѣстѣ (Ис. 47. 6—7). Ту же мысль выражаетъ и псалмо- 
пѣвецъ словами: дщи Вавилоня окаянная! блаженъ, иже  
воздастъ тебѣ воздаяніе твое, иже воздала ecu намъ. 
Блаженъ, иже иметь и разбить младенцы твоя о камень 
(Пс. 136, 8—9).

„Вотъ я (Господь) возбуждаю на васъ (т. е. вавилонянъ) ми- 
дянъ (и персовъ,—ср. выше), которые ни во что вмѣняюгь серебро 
и не требуютъ золота (17 ст.). Вотъ почему они стрѣлы юношей 
сокрушать, и дѣтей твоихъ не помилуютъ и очи ихъ не пощадятъ 
чадъ твоихъ“ (18 ст.).

Здѣсь повторяется высказанная выше (3 и 5 ст.) мысль, что 
мидяне и персы придутъ’ на Вавилонъ по повелѣнію Божію, съ при- 
совокупленіемъ поясненія, что нападеніе этихъ враговъ не можетъ 
быть отклонено ничѣмъ, ни силою оружія (ибо они стрѣлянія  
юношеская х) сокрушать), ни богатымъ выкупомъ (ибо они сребра 
не вмѣняютъ,—17 ст.). „Вы, вавилоняне, говоритъ св. Василій

*) Стргьлянія (стрѣлы, τοξεόματα) юношеская (юношей, людей молодыхъ, 
слѣд. сильныхъ в способныхъ защищаться) сокрушать (мвдяне и персы), — это зна
чить, что даже лучшихъ, саісыхъ ногущественныхъ воиновъ вавилонскихъ враги 
лишать возможности стрѣлять, сломавъ стрѣлы ихъ.
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Великій, не возможете множествомъ богатства откупиться отъ нихъ". 
Главною цѣлію ихъ будетъ окончательное разрушеніе и опустошеніе 
Вавилона. Этимъ то и объясняется безпощадное избіеніе ими пи въ 
чемъ неповинныхъ дѣтей (16 и 18 ст.).

19—22 ст . Изображается печальное состояніе Вавилона послѣ 
разрушенія его мидянами и персами.

„Вавилонъ, нолучившій благодаря царю халдейскому (оть  
царя халдейскаго) наименованіе „славнаго“ , будетъ разрушенъ 
подобно тому, какъ разрупшлъ (разсыпа) Богь Содомъ и Гоморру“ 
(19 ст.).

Разрушеніе Вавилона пророкъ сравниваетъ съ гибелью Содома 
и Гоморры не въ томъ емыслѣ, чтобы онъ погибъ такимъ же обра
зомъ, какъ и эти послѣдніе, но въ томъ смыслѣ, что мѣсто, на 
которомъ отоялъ Вавилонъ, имѣло быть такимъ же необитаемымъ, 
какъ s мѣсто, гдѣ стояли нѣкогда Содомъ и Гоморра. Эта именно 
мысль и раскрывается въ дальнѣйшихъ словахъ (20—22 ст.).

(„Вавилонъ послѣ разрушенія своего) не заселится никогда 
(въ вѣчное время), говоритъ пророкъ, никто изъ людей не войдетъ 
въ него (для ностояннаго жительства) даже спустя много вѣковъ 
(чрезъ многіе роды или поколѣнія); даже (кочевые народы) ара
витяне не пройдутъ чрезъ него и пастухи не станутъ отдыхать 
(ниже почіютъ) въ немъ“ (20 ст.).

Это другими словами значить, что мѣсто, гдѣ стоялъ Вави
лонъ, сдѣлается негоднымъ ни для постояннаго осѣдлаго обитанія, 
ни для временнаго пребыванія кочевниковъ и пастуховъ. Слѣдствіемъ 
этого будетъ то, что развалины Вавилона сдѣлаются мѣстомъ оби- 
танія дикихъ звѣрей и разныхъ чудовищъ.

„И (поэтому) будутъ тамъ обитать (почіютъ) звѣри и дома 
наполнятся шума (отъ этихъ обитателей): тамъ будутъ обитать 
сирены (сірини) и плясать демоны (21 ст.). Поселятся тамъ 
онокентавры и ежи совьютъ себѣ гнѣзда (возгнѣздятся) въ до- 
махъ* (22 ст.).

Слова: почіютъ тамо звѣріе и наполнятся домове шума (ήχον) 
Св. Ефремъ Сиринъ передаетъ такъ: »будутъ покоиться тамъ дикіе 
звѣри и оставленные домы огласятъ страшными воплями“ . Но слова: 
наполнятся домове шума можно еще передать и такъ: „дома на
полнятся филинами“ , понимая слово шумъ (ηχο?)» понятіе отвле
ченное, абстрактное въ значеніи личнаго, конкретнаго и разумѣя 
подъ щімъ (согласно еврейскому тексту и русскому переводу) фи- 
линовъ, буквально — ѵхающихъ", т. е издающихъ звукъ, близкій 
къ греческому слово ή/ос.—Сирины (сірини, σειρήνες)—это басно
словный существа женскаго пола, которыя, по вѣрованію древнихъ 
грековъ, пѣніемъ своимъ завлекали къ себѣ путешественниковъ и 
губили ихъ. Демоны (бѣси, Saijicvta)—злые духи, обычнымъ мѣстомъ 
жительства которыхъ служатъ мѣста необитаеяыя (Мѳ. 12, 4 
Лук. 11, 24; Тов. 8, 3).— Ежеве (греч. έχινοί, ежъ) это извѣстныя
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неболъшія животныя ежи, которыя обыкновенно живутъ въ без- 
людныхъ мѣстахъ.— Онокентавры (ονοχένταοροι)—оставленное безъ 
перевода греческое названіе особаго рода обезьянъ безхвостыхъ. 
Въ языческой миѳологіи такъ называлось чудовище, представ
лявшее по внѣшнему виду подобіе на половину осла и на поло
вину быка. Соотвѣтствующее этому названію слово въ еврейскомъ 
текстѣ означаетъ шакаловъ (см. русск. перев.), обычныхъ жителей 
пустынныхъ мѣстъ.
Пророчество Исаіи о запустѣніи Вавилона вполнѣ оправды

вается исторіеш: мѣстность, занимаемая нѣкогда Вавилономъ, на 
пространствѣ отъ 360—480 стадій, по словамъ древняго историка 
Геродота (лично видѣвшаго развалины Вавилона), представляла собою 
въ его время буквально груды развалинъ, покрытыхъ землею. Въ 
такомъ же аечальномъ положеніи находится эта мѣстность и теперь: 
въ развалинахъ древнихъ вѣкогда величественныхъ строеній гнѣз- 
дятоя змѣи и птицы и др. животныя, находя здѣсь безопасное для 
себя жилище.

11. Пророчество о Вавилонѣ.
(Продолжение).

Г л а в а  Х1Г.
Въ первой шдавинѣ этой главы (1—23) продолжается изло- 

женіе пророчества о разрушеніи вавилонскаго царства, а во второй 
половинѣ подобная же участь возвѣщается ассиріянамъ (24—27) и 
филистимлянамъ (28—32 ст.).

1—В ст. Предсказавъ выше разрушеніе и запусгЬніе Вави
лона, пророкъ теперь говоритъ, что это великое бѣдствіе для вави
лонянъ будетъ сопровождаться великою милостію Божіей для іудеевъ 
{Помилуетъ Господь Іакова), такъ какъ тотчасъ же (скоро 
идетъ и не умедлить) послѣ разрушенія вавилонскаго царства 
они получать свободу отъ плѣна, возвратятся въ свою обѣтованную 
землю (почіютъ на земли своей) и не токмо сами, но увлекутъ 
за собою и многихъ изъ язычниковъ (и пришлецъ приложится  
къ нимъ,—1 ст.). Язычники будутъ даже содѣйствовать возвра- 
щенію іудеевъ въ свою землю (поймутъ ихъ языцы и введуть 
на м ѣсто ихъ) и послѣдніе, благодаря этому вновь наслѣдуютъ 
свою землю и будутъ обогащаться на ней {ум ножатся въ рабы 
и рабыни), а поработители ихъ (плѣнившіщ  т. е. вавилоняне) 
сами попадутъ въ плѣнъ (2 ст.). Тогда наступить для іудеевъ время 
успокоенія и отдыха отъ скорбей и бѣдствій тяжелаго рабства въ 
плѣну (3 ст.).

Начальная слова этой главы: скоро идетъ и не умедлить 
въ еврейской библіи относятся къ предыдущей главѣ и служатъ 
какъ бы заключеніемъ всего сказаннаго въ ней о Вавилонѣ, выражая
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ту мысль, что возвѣщенныя Вавилону бѣдствія не заставятъ себя 
долго ждать (на что пророкъ указывалъ словами 4 и 6 ст.), но 
скоро лридутъ, не замедлять. Св. Василій Вел., относя эти слова 
также къ предыдущей главѣ, видитъ въ нихъ именно ту мысль, 
что „разрушеніе Вавилона близко и что исполнение угрозъ не за
медлить“ . Во согласно съ греческимъ и славянскимъ текстомъ слова 
эти нужно относить не къ выше сказанному о Вавилонѣ, а къ тому, 
что говорится далѣе объ іудеяхъ, и понимать ихъ какъ указаніе 
на то, что вслѣдъ за разрушеніемъ Вавилона немедленно настанетъ 
свобода для іудеевъ, бывшихъ въ плѣну у вавилонянъ. Такъ дѣй- 
ствительно и было: Киръ, царь персидскій, завоевавшей въ 539 г. 
до Р. Хр. въ союзѣ съ Астіагомъ, царемъ мидійскимъ, Вавилонъ, 
менѣе чѣмъ чрезъ 2 года послѣ этого (въ 537 г. до Р. Хр.) издалъ 
указъ объ освобождении народа іудейскаго изъ пдѣна.

Помилуетъ Господь Іакова и изберешь паки Израиля,—эти слова 
имѣютъ такой смыслъ: Іаковъ (затнатель) есть собственное имя 
(Быт. 25, 26), а Израиль (богоборецъ) прозваніе (Быт. 32, 28) 
родоначальника еврейскаго народа; a ватѣмъ этимъ именемъ сталъ 
называться въ св. Писаніи и народъ еврейскій: часть Господня — 
людге Ею Іаковъ: уже наслѣдія Его —  Израиль (Второз. 32, 9). 
Этотъ народъ былъ избраннымъ изъ среды другихъ народовъ (Исх. 
19, 5), котораго Богъ любилъ, какъ первенца своего (Исх. 4, 22). 
Но своимъ нечестіемъ этотъ народъ лишилъ себя на нѣкоторое 
время этой любви Божіей, навлекъ на себя гнѣвъ Божій и попалъ 
въ плѣнъ (Ис. 47, 6). Окончаніе же этого плѣна было вмѣстѣ и 
прекращеніемъ гнѣва Божьяго на іудеевъ. Вотъ почему, предска
зывая конецъ плѣна, пророкъ и говоритъ, „что Господь помилуетъ 
народъ Свой и (послѣ нѣкотораго временнаго отверженія) какъ бы 
снова сдѣлаетъ его Своимъ избраннымъ народомъ" (изберешь паки 
Израиля)· Та же мысль раскрывается и у пр. Осіи (Ос. 1, 9— И ст.).— 
Пришлет прилооюится къ нимъ.—Здѣсь вѣроятно, идетъ рѣчь не 
только о возвращеніи изъ плѣна вмѣстѣ съ іудеями тѣхъ пришель- 
цевъ, которые вмѣстѣ съ ними отошли въ плѣнъ, но разумѣются 
и тѣ  новые, которыхъ они пріобрѣли, живя въ плѣну (ср. Іезекіил. 
14, 7). Пришельцами (прозелитами) называются-тѣ изъ инопле- 
менниковъ, которые по разнымъ причинамъ соединяли свою судьбу 
съ евреями и жили вмѣстѣ съ ними напр, въ качествѣ рабовъ и 
рабынь, наемныхъ слугъ и служанокъ, а иногда и въ качествѣ 
единовѣрцевъ по принятіи обрѣзанія и всего закона Моисеева. 
Таковые пришельцы были у евреевъ уже во время выхода ихъ 
изъ Египта (Исх. 12, 38). И  поймутъ ихъ языцы, и введутъ на 
мѣсто ихъ, т. е. сами язычники возьмутъ іудеевъ и введутъ на 
прежнее мѣсто ихъ обитанія (въ Палестину). Этими словами, 
вѣроятно, указывается на ту заботливость, съ какою персидскіе 
цари отпускали евреевъ изъ плѣна (см. 1 Ездр. 6, 3— 12; 7, 
11—26 ст.; Неем. 2, 7—8). Та же мысль яснѣе выражена проро- 
комъ въ другомъ мѣстѣ (Ис. 60, 4; 66, 12). — И  наслѣдятъ и 
умножатся на земли Вооюги въ рабы и рабыни, т. е. они, іудеи, 
вновь получатъ въ наслѣдство или обладаніе землю Божію (землю
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Ханаанскую, которую Самъ Богъ благоволилъ наименовать Своею: 
моя бо есть земля, сказалъ Онъ, — Исх. 19, 5) и будутъ въ ней 
умножать своихъ рабовъ и рабынь, что служило признакомъ до
вольства.— Ж будутъ плѣиени плѣнившія я, и обладани будутъ обла
давшей ими—т. е. плѣнители и поработители іудеевъ сами пойдутъ 
въ плѣнъ и будутъ порабощены. Та же мысль яснѣе раскрывается 
у пр. Іереміи (Іерем. 30, 16 ст.). Исторія вполнѣ подтверждаегь 
это. Ассиріяне, плѣнившіе израильтянъ, разграбившіе и опусто- 
шившіе израильское царство, сами то же потерпѣли отъ вавило
нянъ. За 611 лѣтъ до Р. Хр Набополассаръ, царь вавилонскій, 
отецъ Навуходоносора, въ союзѣ съ Кіаксаромъ, царемъ мидій- 
скимъ, взялъ столицу ассиріи Ниневію и тѣмъ положилъ конецъ 
ассирійской монархіи. Въ свою очередь и вавилоняне, разграбив
шее и опустошившіе іудейское царство и плѣнившіе іудеевъ, той же 
участи подвергнулись отъ союзныхъ войскъ Кира, царя персид
скаго, и Дарія мидянина въ 539 до Р. Хр.
4—21 с т . Въ этотъ день избавленія отъ рабства вавилон

скаго пророкъ научаетъ іудеевъ быть человѣколюбивыми и не радо
ваться погибели царя вавилонскаго, а напротивъ, оплакивать его, 
„какъ потерпѣвшаго достойное сожалѣнія и милосердія“ (Св. Василій 
Вел.). „Въ тотъ день (ср. 3 ст.) ты (говоритъ пророкъ народу 
іудейскому) поднимешь (пріемеши, буд. вмѣсто повелительна«)— 
подними) такой плачъ (плачь сей) *) о царѣ вавилонскомъ и ска
жешь" (и р счеши вм. повелительная)—скажи).

Далѣе слѣдуетъ изложеніе самой этой плачевной пѣсни, которую 
будутъ воспѣвать о царѣ вавилонскомъ. „Какимъ образомъ (како, 
πώς) не стало (преста, άναπέπαυ-αι, пересталъ существовать) мучи
теля (истязуяй) и погибъ притѣснитель (понуждаяй—4 ст.)?“ 

Недоумѣніе, выраженное этимъ восклицаніемъ, получаетъ разъ- 
ясненіе въ слѣдующихъ словахъ (5—6): „Самъ Богъ сокру.шилъ 
ярмо рабства, наложенное (на евреевъ) нечестивыми царями (яремъ 
грѣгиниковъ, яремъ князей2). Тотъ, кто нѣкогда поражалъ (по- 
разивъ языкъ, тм-ЛІας έθνος, поражавшій народы) въ ярости своей 
(яростію ) неотразимыми ударами (язвою неисцѣлъною, πληγη 
όνιάτω), КТО наВОСИЛЪ ЭТИ удары (поражаяй язвою, га ίων πληγήν) 
народамъ съ безпощадною яростію (ярости , ею же не пощадѣ), 
навсегда успокоился“ (почи уповающи, άνεπαύσατο πεπω&ώς букв, 
надежно успокоился, уенулъ на вѣки, 6 ст.).

Эта конечная гибель царя вавилонскаго послужила а) для всѣхъ
1) Подъ строкою въ слав, текстѣ вмѣсто ггихъ словъ стоить: притчу сгю. 

Притчею (παροιμία) называется вообще искусственная аллегорическая форма рѣчи, 
инѣющая часто видъ, загадки, пословицы. Настоящая плачевная яѣснь называется 
притчею вѣроятно потому, что она имѣя вообще форму поэтическую, выражаетъ 
мысль не прямо, а чрезъ сравиеніе и какъ бы съ нѣкоторою ироніею.

*) Разумѣются не только правители вавилонскаго царства, но и правители 
другихъ подвластныхъ Ванилояу царствъ, въ томъ числѣ и правители ассирійскаго 
царства, нѣкогда поработившіе израильтянъ.
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норабощенныхъ имъ странъ поводомъ къ ликованію (7—8), и б) для 
обитателей ада иоводомъ къ огорченію (9 —11 ст.).

а) „Вся земля (т. е. подвластная царю вавилонскому, ср. Ис. 
13, 5) взываетъ съ радостію и всѣ деревья ливанскія обрадовались 
твоей гибели (о тебѣ) и въ частности кедръ ливанскій, говоря такъ: 
съ того времени какъ (отнелѣже) ты погибъ (уснулъ, ср. выше 
почи уповающи,—6 ст.), никто не приходилъ рубить (не взыде 
посѣкаяй) насъ“ ‘) (7—8).

б) „Адъ въ преисподней (долѣ, χάτωδεν, внизу), или точнѣе— 
обитатели ада, встрѣтивъ тебя, огорчились; встали предъ тобою 
(восташа съ т о б о ю σοι, вѣроятно въ знакъ уваже- 
нія) всѣ властелины, нѣкогда (подобно тебѣ) обладавшіе землею и 
свергавшіе съ престоловъ царей всѣхъ народовъ“ (9 ст.).

Адъ—собств. шеолъ, жилище мертвыхъ, здѣсь означаетъ оби
тателей ада. Причиною огорченія ада или его обитателей могло 
быть недовольство тѣмъ, что съ гибелью царя вавилонскаго враж- 
дебнаго народу Божію, a слѣд. и Самому Богу, еще однимъ пред- 
ставителемъ темныхъ, враждебныхъ силъ на землѣ стало меньше. 
Особенно огорченными гибелью паря вавилонскаго и сострадаю
щими ему указываются здѣсь подобные же ему властелины (испо
лины, γίγαντεί), нѣкогда владѣвшіе землею и подобно ему свер- 
гавшіе съ престоловъ своихъ (подвизашіи отъ престоловъ) всѣхъ 
царей языческих ь (ττάντας βασιλείς έθνών), т. е. царей всѣхъ на
родовъ.
Огорченіе свое по поводу гибели царя вавилонскаго обитатели 

ада выразятъ въ слѣдующихъ словахъ:
„Всѣ они, т. е. обитатели ада, отвѣтятъ тебѣ и скажутъ: и ты 

плѣненъ, подобно намъ (якоже и мы), и къ намъ причисденъ (10 ст.) 
и твоя слава и шумное (многое) веселье низвержено (сниде) въ 
адъ; здѣсь подъ тобою („вмѣото ковровъ“,—св. Ефремъ Сиринъ) под- 
стелютъ гнилость (а?(<км) и („вмѣсто шелковыхъ одеждъ“,— онъ же) 
покровомъ твоимъ будутъ черви“ (11 ст.).

Подобнымъ образомъ описывается въ евангеліи печальная участь 
всѣхъ нечестивыхъ за гробомъ: идутъ сіи въ муку вѣчную 
(5Іѳ. 2δ, 46), идѣже червь ихъ не умираешь и огнь не уга
саешь (Марк. 9, 44).

Продолжается изложеніе плачевной пѣсни, которую произне- 
суть по случаю погибели царя вавилонскаго (12—21 ст.).

„Еакимъ образомъ (како , πώς) упала съ неба эта восходящая 
утренняя заря (денница восходящая заутра)? Разбился (сокру- 
шися, погибъ) на землѣ (греч.гк τήν γήν, на землю, нодраз.—упавши) 
тотъ, кто посылалъ (подраз.—для сбора дани) ко всѣмъ народамъ, 
иначе,—повелитель народовъ“ (12 ст.).

') Эта причина радости деревьевъ ливанскихъ показываете, что царь вави- 
лонскш, овладѣвъ Палестиной, безъ пощады истреблялъ ливанскій лѣсъ.



Восходяіцею денницею здѣсь въ переносномъ смыслѣ называется 
царь вавилонскій (св. Ефремъ Сиринъ и св. Василій B.)t о кото- 
ромъ здѣсь же говорится, что онъ, какъ повелитель всѣхъ (ги
перболически сказано вмѣсто: очень многихъ) народовъ (ср. Аввак. 
1. 6), нѣкогда посылалъ къ нимъ своихъ пословъ для сбора съ 
нихъ дани, а теперь погибъ, какъ бы разбился, упавши съ неба 
на землю.
„Ты помыслилъ (реклъ ecu) въ сердцѣ своемъ: взойду на небо, 

выше звѣздъ небеоныхъ поставлю престолъ свой, сяду на высокой 
горѣ или на высокихъ горахъ, которыя къ сѣверу (13 ст.); подни
мусь (взыду) выше облаковъ, буду подобенъ (уподоблюсь) Всевыш
нему" (14 ст.).

Этими словами показывается, до какой степени доходило вы- 
сокомѣріе царей вавилонскихъ: они думали, что выше ихъ нѣтъ на 
свѣтѣ силы и себя самихъ мнили богами. Одинъ изъ вавилонскихъ 
царей, наиболѣе другихъ причинившій зла народу іудейскому, былъ 
наказанъ временнымъ превращеніемъ въ животное именно за то, 
что считалъ себя богомъ (см. Даніил. 4. 22. 29). Подобнымъ обра
зомъ пр. Іеремія возвѣщаетъ грозный судъ Божій царю тирскому 
именно за то, что онъ считалъ себя богомъ; понеже реклъ ecu, 
азъ есмь богъ, ты  же человѣкъ ecu, а не Богъ,.. се Азъ на
веду на т я  чуждыя губители отъ языкъ (Іезек. 28, 2. 7. 9).

Сяду на горѣ высоѵ/ѣ, на горахъ высокихъ яже къ сѣверу,—этими 
словами, вѣроятно, указывается на вѣрованіе древнихъ восточныхъ 
народовъ, что гдѣ-то къ сѣверу находится высокая, до неба воз
вышающаяся гора, которая служить мѣстомъ обитанія боговъ 
(подобно греческому Олимпу). Такую именно мысль даетъ этимъ 
словамъ русскій переводѵ. „сяду на горѣ, въ сонмѣ боговъ на 
краю сѣвера“ . Подобенъ буду вышнему.—намѣреніе поставить пре
столъ на небѣ, выше звѣздъ, и было выраженіемъ желанія упо
добиться Всевышнему, ибо Всевышній имѣетъ престолъ Свой на 
небѣ (Пс. 10, 4 ст.).
(Такъ мыслилъ ты въ сердцѣ своемъ при жизни), но теперь 

(нынѣ же, т. е. послѣ смерти) ты („не на небо взыдеши“ ,—св. 
Ефремъ Сир., а) сойдешь во адъ, въ глубину (во основанія) земли“ 
(15 ст.).

Адъ или шеолъ здѣсь имѣетъ другое значеніе, чѣмъ выше 
(9 ст.); въ данномъ случаѣ (какъ и ниже,—19 ст.) адъ означаеть 
тоже, что—основанія земли, т. е. внутренность земли, пропасть 
или могила. Подобнымъ образомъ и пр. іезекіиль сошествіе въ мо
гилу (или пропасть) отождествляетъ съ поселеніемъ въ глубинахъ 
земныхъ (Іезек. 26, 30).

(Когда это совершится, всѣ) „видѣвшіе тебя (или твою славу) 
съ удивленіемъ скажутъ (удивятся и рекуть) о тебѣ: вотъ что 
сталось съ человѣкомъ (сей человѣкъ), который раздражалъ землю 
(т. е. причинялъ горе жителямъ ея), потрясалъ (свергалъ съ пре
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стола) царей (16 ст.), вселенную всю превратилъ въ пустыню, го
рода ея разрутилъ и плѣннымъ не давалъ свободы* (17 ст.).

ПоАоживый вселенную всю пусту, это гиперболическое выраже
ние нужно понимать въ томъ смыслѣ, что вавилонскимъ царемъ 
были опустошены очень многія страны. Такъ поступали всѣ ве- 
ликіе завоеватели: непокорные города подвергались самому без- 
пощадному разрушенію. Словами: плѣиномъ не разрѣши, яо мнѣнію 
св. Ефрема Сирина пророкъ намекаетъ на то, что іудейскій царь 
Іехонія, плѣненный Навуходоносоромъ, получилъ свободу отъ узъ 
только послѣ смерти Навуходоносора при царѣ Евильмеродахѣ 
(4 Цар. 24, 25, 27— 30). Но можно понимать эти слова и въ болѣе 
широкомъ смыслѣ, что вавилонскіе цари не возвращали плѣнни- 
ковъ на родину, такъ какъ по завоеваніи асси{Ийской монархіи 
они не дали свободы израильтянам^ томившимся въ плѣну у ас- 
сиріянъ. Въ этомъ отношении совсѣмъ иначе поступалъ Киръ, 
парь персидскіи, который сряду же по завоеваніи Вавилона всѣхъ 
евреевъ (іудеевъ и израильтянъ) отпустилъ на родину (1 Ездр. 1,
1—3 ст.).
„Всѣ цари народовъ упокоились каждый въ домѣ своемъ (18 ст.), 

ты же брошенъ будешь на горахъ съ поруганіемъ (яко мертвецъ 
мерзкіи) наряду съ трупами многихъ другихъ, сраженныхъ мечемъ 
исходящихъ въ могилу (19 ст.). Какъ одежда омоченная въ крови, 
не можетъ быть чистою, такъ и ты не будешь чистъ* (20 ст.).

Оуспогиа —- тйждо въ дому своемъ тоже, что почилъ и погребенъ 
каждой въ своей фамильной усыпальницѣ. Этими словами указы
вается на древній обычай устраивать особыя семейныя гробницы, 
въ которыхъ погребались всѣ члены фамиліи. Такія гробницы 
большею частію высѣкались въ скалахъ (Быт. 23, 20; Ис. 22, 1C; 
Мѳ 27, 60); для царей іудейскихъ гробница устроена была на 
г. Сіонѣ, во градѣ Давидовомъ (2 Царств. 5, 7 ст.; 3 Царств. 2, 
10, 11, 43; 14, 31, 15, 8, 24), египетскіе цари устраивали для 
этой цѣли искусственны я возвышенія, называемый пирамидами. 
Быть погребеннымъ въ такой фамильной гробницѣ значило по
чить съ честію, и наоборотъ—быть брошеннымъ по смерти подъ 
открытымъ небомъ (Іерем. 9, 22. 14, 16) значило получить погре
бете ослиное (Іерем. 22,19). Такая то участь и возвѣщается здѣсь 
тому изъ представителей царской власти въ Вавилонѣ, въ лицѣ 
котораго эта власть падетъ навсегда.—Якоже риза въ крови намо
чена не будешь чиста , такожде и ты  не будеши чисть,— это сравне
ние имѣетъ ту мысль, что грѣхи царя Вавилонскаго неизгладимы 
подобно тому, какъ кровавыя пятна на одеждѣ не могутъ быть 
смыты, и поэтому неизбѣжно должно послѣдовать наказаніе за 
нихъ.
Все это будетъ тебѣ праведнымъ воздаяніемъ „за то что (занеу 

ouk') опустошилъ (погубилъ ecu) землю мою и избилъ народъ мой*. 
Наказаніе это распространится даже на потомство твое: „ты, злое 
племя (сѣмя), не останешься (не пребудеши) на долгое (вѣчноё) 
время* (20 ст.). А ты (царь) „приготовляй своихъ дѣтей на убіе- 
ніе за грѣхи отца твоего, чтобы они не возстали и не наслѣдовали

ТОЛКОВ. НА ПРОРОЧ. КН. 8ЕТХ ЗАВ. 8
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земли и не наполнили ее (по примѣру своихъ предковъ) губитель
ными войнами“ (21 ст.).

Землю мою пмубшъ ecu и люди моя избилл ecu, это одинъ изъ 
грѣховъ даря Вавилонскаго, которыми онъ навлекъ на себя ги
бель. Земля и люди Господни это земля обѣтованная и народъ 
еврейскій. Если за оскверненіе (Іерем. 2, 7) и опустошеніе (Іерем. 
12, 10) земли Господней наказаны были сами евреи, то тѣмъ бо- 
лѣе такое наказаніе должны будутъ понесгя язычники (ср. 47, 6; 
Ірем. 2,3,30, 16). Уготови чада твоя на убіеніе грѣхами отца твоего 
(αυτών, ихъ), —  это обращеніе къ царю вавилонскому имѣетъ ту 
мысль, чтобы онъ не только самъ готовился къ погибели, но го- 
товилъ бы и дѣтей своихъ встрѣтить ту же участь *). Эта участь 
ожидаетъ *п,ѣтей за грѣхи отца твоего, т. е. за грѣхи отца или 
предка того царя, къ которому дѣлается настоящее обращение. 
Обращеніе же по ходу рѣчи относится къ послѣднему представи
телю царской власти въ Вавилонѣ, при которомъ имѣетъ после
довать разрушеніе вавилонской монархіи, каковымъ былъ, какъ 
свидѣтельствуетъ исторія, Валтасаръ. Подъ отцомъ его или пред- 
комъ, за грѣхи котораго (ірѣхами отца твоего) Валтасаръ дол
женъ готовить дѣтей своихъ на убіеніе, нужно разумѣть Наву
ходоносора, опусюшившаго Палестину и плѣнившаго іудеевъ. 
Онъ же можетъ быть названъ и отцомъ (въ смыслѣ предка) ихъ 
(αυτών), т. е. дѣтей Валтасара, какъ стоитъ въ греч. текстѣ. Та
кова сила нечестія, что за него несутъ наказаніе не только сами 
нечестивцы, но и потомки ихъ (ср. Исх. 20, 5).
22—23 с т ,. Слова этихъ стяховъ составляютъ какъ бы за

ключение къ пророчеству о гибели Вавилона, гдѣ кратко повторяется 
сказанное выше а) о гибели даря Вавилонскаго и его потомства 
(22 ст.) и б) о разрушеніи и запустѣніи Вавилона (23 ст.).

Слова: возстану на ня (т. е. на царя вавилонскаго и потомство 
его) служатъ краткимъ повтореніемъ сказаннаго въ началѣ главы: 
Азъ повелѣваю, Азъ веду, Господь Саваоѳъ заповѣда (3 — 4 ст.), а 
словами: глаголетъ Господь Саваоѳь выражается мысль о непрѳмѣн- 
номъ исполненіи сего (ср. выше Ис. 1, 20). Погублю имя im , и 
останокъ и сѣмя, — погублю всѣхъ, кто останется, все племя, а 
чрезъ это и самое имя ихъ исчезнетъ (забудется). И дѣйствительно 
отъ тѣхъ царей (и даже народовъ), которые положили основание 
вавилонской монархіи и нѣкогда славились своимъ могуществомъ, 
не осталось потомковъ, которые существовали бы до нашихъ дней. 
Даже имена городовъ, построенныхъ вавилонянами, въ настоящее 
время исчезли изъ памяти народовъ, населяющихъ теперь мѣст- 
ности древняго вавилонскаго царства.—Положу Вавгшна пуста , 
яко возгнѣздитися ежемъ и будетъ нточтож е , — Я доведу Вави
лонъ до такого запустѣнія, что тамъ (вмѣсто людей) поселятся 
ежи (ср. выше 14, 22), и самъ онъ превратится въ ничто (т. е. 
будетъ совершенно разрушенъ). —  И  положу и (его) бренія про
пасть въ пагубу,—превращу его (Вавилонъ) въ тинистую пропасть

')  Въ этомъ смысл *ѣ слова эти повторяютъ и поясняютъ высказанную выше 
мысль о томъ, что злое племя (егьмя)  царя вавилонскаго не останется на долго* 
т. е. не наслѣдуетъ царства его (св. Ефремъ Сир.).



I. КНИГА СВ. ПРОРОКА ИСАШ. 115

( 5ренгя пропасть) съ цѣлію погубленія (въ пагубу). Въ этихъ сло
вахъ св. Василій Вел. видитъ указаніе на то, что рѣка Евфратъ, 
протекающая по срединѣ Вавилона, не находя свободнаго стока 
по руслу рѣки (вѣроятно, отъ засоренія развалинами города) и 
разлившись по городу (вѣроятно вслѣдствіе разрушенія сдержав- 
игахъ ее плотинъ) совершенно истребитъ его и обратитъ въ про
пасть не воды чистой, но тины“ .
24—27 ст . Въ этой части настоящей главы содержится про

рочество объ ассиріянахъ. Подобное пророчество объ ассиріянахъ 
бодѣе подробно изложено выше (Ис. 10 гл.), въ данномъ же случаѣ 
фно повторяется лишь въ краткихъ словахъ и, вѣроятно, съ тою 
дЬлію, чтобы показать, что одинаковая участь ожидаетъ всѣхъ во
обще, враговъ народа Божія. Указаніемъ на это могутъ служить 
«лова 26 стиха. Съ тою же цѣлію нѣсколько ниже (28—32 ст.) 
налагается и пророчество о филистимлянахъ.

»Вотъ что (сгя) говоритъ Господь Саваоѳъ: какъ (якоже, δν 
■τρόπον) я сказалъ, такъ и будетъ, и какъ опредѣлилъ (совѣщахъ), 
такъ совершится (24 ст.) относительно того, чтобы погубить (еже 
погубими) ассиріянъ въ землѣ моей и на горахъ моихъ: такъ что 
они будутъ попираемы, и ярмо, наложенное ими (яремъ ихъ) на 
іудеевъ, снимется съ послѣднихъ (отъимется отъ нихъ) и военная 
«лава (ті> κάδος) ихъ (ассиріянъ), тяготѣющая на раменахъ іудеевъ, 
уничтожится“ (25 ст.).

Опредѣленіе Божіе о погубленіи ассиріянъ (еже погубити 
астріянъ) имѣеть совершиться на землиМоей и на горахъ Моихъ. 
Здѣсь, какъ и выше (20 ст.), землею Моею, т. е. Господнею назы
вается земля Обѣтованная, она же называется и горами Моими, т. е. 
Господними, какъ страна по преимуществу возвышенная (ср. Ис. 5,1.).

Въ строгомъ смыслѣ въ св. Писаніи горою святою и Господнею 
называется гора Моріа, гдѣ находился храмъ Господень, мѣсто осо- 
беннаго присутствия Божія на землѣ (Пс. 10, 4), и гора Сіонъ, ко
торую самъ Богъ избралъ въ жилище себѣ (Пс. 131, 13). Но въ 
болѣе широкомъ смыолѣ горою Господнею можетъ быть названа и 
вся земля Обѣтованная, потому что она страна гористая и Самимъ 
Богомъ названа Своею (см. выш. 2 ст.). О какой же гибели асси- 
ріянъ въ землѣ Обѣтованной говорится здѣсь? Самое указаніе мѣста 
этой гибели не даетъ права относить слова пророка ко времени 
разрушенія ассирійской монархіи вавилонскими царями, напротивъ 
побуждаете относить ихъ къ чудесному пораженію рукою Ангела 
185 тысячъ лучшаго войска Сеннахерима, царя ассирійскаго, подъ 
стѣнами Іерусалима, совершившееся по молитвамъ пр. Исаіи при 
царѣ Езекіи (4 Царств. 19, 35—36).

Таково опредѣленіе Божіе не только объ ассиріянахъ, но и 
вообще о всѣхъ вратахъ народа Божія, и опредѣленіе это неотвра
тимо. „Таково опредѣленіе (сей совѣтъ), которое послѣдовало отъ

8*
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Господа (егоже совѣща Господь) относительно всей вселенной, 
и сія рука Божія неминуемо постигнетъ всѣ народы вселенной (26 ст.), * 
ибо кто можетъ разрушить то, что Богъ Святый опредѣлилъ (со- 
вѣща), и кто можетъ отвратить поднятую (высокую) руку Его“ 
(27 ст.)?

Вопросы: яж е Богъ Святый совѣща, к т о  разорить-, и 
еще: руку Его высокую к т о  о твр а ти ть ; — по самому ходу 
рѣчи и по снесенію съ другими подобными мѣстами Св. Писанія 
(Быт. 18,14; Числ. 23,19; Іов. 9, 4; Ис. 55,10—11 ст.), требуютъ 
отрицательнаго отвѣта: „никто не можетъ отмѣнить опредѣленіе Бо- 
жіе, никто не въ силахъ отвратить всемогущую руку Божію, под
нятую (высокую) для наказанія кого-нибудь“ . Въ этомъ значеніи 
слова эти повторяютъ и поясняютъ мысль высказанную выше: якоже  
глаголахъ, та ко  будетъ, и якоже совѣщахъ, та ко  пре
будешь (24 ст.). Значитъ, опредѣленіе Божіе о погубленіи асси- 
ріянъ въ землѣ обѣтованной непремѣнно осуществится.

28— 32 ст . Здѣсь содержится пророчество о филистимлянахъ.
„Отедовеніе Божіе относительно филистимлянъ (глаголь сей) 

послѣдовало (быстъ) въ годъ смерти Ахаза, царя Іудейскаго“ (28 ст.). 
Годъ смерти Ахаза былъ 726 г. до Р. Хр. такъ какъ 12-й годъ 
его царствованія былъ 1-мъ годъ Осіи (4 Царств 17, 1) и 730 г. 
до Р. Хр., а 9-й годъ послѣдняго былъ 722 г. до Р. Хр. Но до или 
послѣ смерти Ахаза было настоящее откровеніе пророку, объ этомъ 
ясно не сказано; вѣроятнѣе думать, что до смерти (ср. другое та
кое же выраженіе пророка, — Ис. 6, 1 ст.).

Указавъ время, когда ему было откровеніе отъ Бога относи
тельно филистимлянъ, пророкъ, обращаясь къ послѣднимъ, изла
гаете самое содержаніе этого откровенія. „Не радуйтесь всѣ вы, фи
листимляне (иноплеменницы), тому, что уничтожено (сокрушися 
бо) ярмо побѣдителя нашего (бгющаго вы), потому-что отъ корня 
(отъ сѣмене) змѣя произойдутъ аспиды, а потомками этихъ по- 
слѣднихъ (исчадгя аспидовъ) будутъ летающіе змѣи“ (29 ст.).

Въ объясненіе этихъ словъ слѣдуетъ припомнить, что фили
стимляне, давнишніе враги народа еврейскаго, царемъ іудейскимъ 
Озіею были побеждены и покорены власти іудеевъ (2 Пар. 26, 6). 
Эту власть надъ ними удерживалъ и преемникъ Озіи воинственный 
Іоаеамъ. Но въ царствованіе сына и преемника послѣдняго Ахаза, 
пользуясь его молодостью и неопытностью (4 Царств. 16, 2), а 
главнымъ образомъ тѣмъ, что онъ занять былъ войною съ изра- 
ильскимъ царемъ Факеемъ и сирійскимъ Раассономъ (Ис. 7, 1; 2 
Пар. 28, 5 — 8), филистимляне напали на южныя области іудеи и 
заняли ее (2 Парал. 28, 18), и такимъ образомъ освободились отъ 
зависимости царямъ іудейскимъ, въ какой находились со времени 
Озіи. Ахазъ, царь іудейскій, будучи не въ состояніи собственными



силами снова покорить филистимлянъ своей власти, обратился съ 
просьбою о помощи къ Ѳелгаѳфелласару, царю ассирійскому, но по- 
слѣдній, взявъ съ него богатую дань, помощи однакоже никакой не 
оказалъ (2 Парал. 28, 21). Такимъ образомъ филистимляне, без
наказанно отвоевавшіе себѣ независимость, могли только радоваться 
тому, что свергли съ себя иго іудейское. Въ виду этого пророкъ, 
обращаясь къ филистимлянамъ и говоритъ, что радость ихъ по по
воду освобождения при Ахазѣ отъ власти іудеевъ преждевременна, 
ибо наслѣдникъ и потомокъ А хаза будетъ для нихъ столь же опас- 
нымъ и ужаснымъ, какъ аспидъ и летучій змѣй (драконъ). И дѣй- 
ствительно ни одинъ изъ царей іудейскихъ не наносилъ такого 
ужаснаго пораженія филистимлянамъ, какъ Ёзекія: той  порази 
ихъ даже до Газы, и до предѣлъ ея, отъ столпа стрегу- 
щихъ и даже до града тверда (4 Дар. 18, 8).

Иноплеменницы—это обычное въ св. Писаніи назваше фили
стимлянъ. Филистимляне, — это названіе (евр. пелиштимъ, при
шельцы) указываетъ на то, что народъ этотъ былъ пришлымъ въ 
своей странѣ, подобно какъ и евреи. На это же указываетъ и 
славянское названіе иноплеменницы. Впрочемъ филистимляне по
селились въ своей странѣ очень рано, далеко раньше пришествія 
туда евреевъ. По ихъ имени стала называться и земля обѣтован- 
ная Палестиною (отъ евр.—пелиштимъ), прибрежную часть кото
рой они издавна заселяли. Родоначальникомъ филистимлянъ былъ 
Хасмоиіимъ (Быт. 10, 14), сынъ Месраима (сына Хамова), отъ ко
тораго произошли Египтяне; значитъ, родиною ихъ былъ Египетъ.

Отъ сѣмени змгина, — здѣсь сѣменемъ змѣя названъ Ахазъ 
или въ томъ смыслѣ, что онъ, какъ неопытный, изнѣженный и 
маловоинственный царь, былъ столь же мало опасенъ для фили
стимлянъ, какъ мало вредна и опасна обыкновенная змѣя по сра- 
вненію съ аспидомъ и дракономъ, или же въ томъ смыслѣ, въ ка- 
комъ всѣ вообще нечестивые люди называются иногда въ св. Пи- 
саніи порожденіями (тоже, что сѣменемъ) ехидны (Мѳ. В, 7), такъ 
какъ онъ дѣйствительно былъ царь нечестивый, который не сотвори 
правое предъ очима Господа, и сына своего преведе сквозѣ огнь по 
мсрзостямъ языковъ... и жрягие и кадяше на высокихъ - (4 Царств. 16,
2 — 4). Но то и другое весьма удобно можно совмѣстить, такъ 
какъ, по свидѣтельству самого св. Писанія, Ахазъ потому то и 
былъ мало опасенъ для филистимлянъ, что отступилъ отъ Бога 
(2 Па. 28, 19).—Исчадгя аспидовъ— чада, дѣти, точнѣе—потомки 
(греч. εκγονα) аспидовъ, тоже, что аспиды (подобно тому, какъ 
сынъ человѣческій тоже, что человѣкъ), и исчадгя (потомки εκγονα 
ихъ (т. е. аспидовъ) змги парящги, летающіе змѣи или драконы,— 
такъ называются здѣсь преемники Ахаза (св. Василій вел.) и бли
жайшимъ образомъ Езекш (св Ефремъ Сир.) для означенія того, 
какой великій вредъ причинятъ они филистимлянамъ.

Продолжая пророчество о филистимлянахъ, п̂ророкъ говоритъ, 
что преемникъ Ахаза Езекія, названный выше аспидомъ и драко
номъ въ отногаеніи къ филистимлянамъ, будетъ охранять іудеевъ
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подобно пастырю, а филистимлянъ будетъ истреблять голодомъ и 
мечемъ.

„Обѣднѣвшій (убозіи) и обнищавшій (нищги) народъ іудей- 
скій будетъ пастись подъ руководствомъ его (упасутся имъ), т. е. 
Езекіи (св. Ефрем. Сир.), и наслаждаться миромъ (вг мирѣ по- 
ніютъ); а потомство (сгьмя) твое (т. е. филистимлянъ) онъ (Езе- 
кія) истребить голодомъ, a уцѣлѣвшихъ отъ голода (останокъ) 
поразить мечемъ“ (30 ст.).

Вдѣсь рѣчь идетъ о праведпомъ воздаяніи филистимлянамъ за 
то, что они вмѣстѣ съ другими врагами набѣгами своими опусто
шали Палестину и доводили народъ іудейскій до нищеты. За это, 
по еловамъ пророка, ихъ самихъ ожидаетъ голодъ и мечъ, но отъ 
руки кого,—объ этомъ ясно не сказано. Пророкъ говоритъ только, 
что потребить гладомъ сѣмя твое и останокъ твой из- 
біетъ. Кто же истребить и кто избіетъ? Объ этомъ нужно дога
дываться на основаніи контекста рѣчи, а изъ контекста рѣчи видно, 
что это тотъ же, кѣмъ упасутся убозіи, т. е. Езекія, какъ ду
маете св. Ефремъ Сиринъ. Впрочемъ, Езекія положилъ только на
чало окончательному опустошенію и разрушенію филистимскаго 
царства, которое приходило въ упадокъ постепенно, вслѣдствіе по- 
раженій, нанесенныхъ не только Езекіею и др. царями іудейскими, 
но и ассиріянами (см. ниже,—31 ст.), такъ что даже при Іереміи 
(47 гл.) и Іезекіилѣ (25, 15) окончательное истребленіе филистим
лянъ было еще дѣломъ будущаго. — Гибель филистимлянамъ угро
жаете не только со стороны іудейскихъ царей, но также и со сто
роны ассиріянъ:

„Плачьте, ворота городскія, пусть плачутъ города потрясен
ные (смятеннги, τεταραγμένοα) и вообще всѣ филистимляне, потому* 
что {зане, Зті) съ сѣвера грозить .бѣдствіе (дымъ отъ сѣвера 
идетъ), отъ котораго никто не уцѣлѣетъ* (нѣстъ, иже пребу
дешь,—31 ст.).

Вооплачитеся врата городов»,—это обращение пророка къ во- 
ротаиъ городовъ филистимскихъ (подобный этому оборотъ рѣчн 
см. выше, Ис. 1. 2). Смыслъ этого выраженія такой: ворота го- 
родскія въ древности служили мѣстомъ собранія старѣйшинъ, пра
вителей и судей для обсуждения дѣлъ правленія, торговыхъ и 
другихъ. Но послѣ разрушенія города врагами и подчинения ихъ 
власти, оставалось жителямъ города собираться къ воротамъ 
развѣ только за тѣмъ, чтобы оплакивать утраченную самостоя
тельность.—Дъгмъ отъ сѣвера идетъ,— „здѣсь подъ образомъ дыма 
(подобно какъ у пр. Іерем. 1, 14 ст.) представляется разруши
тельное (подобно пламени) нашествіе Сеннахерима“ . (Св. Ефремъ 
Сиринъ). Дѣйствительно, въ царствование Езекіи Сеннахрримъ 
между другими странами опустошилъ и землю филистимскую (бл. 
Іеровимъ).
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Когда совершатся эти бѣдствія, тогда всѣ цари языческіе 
увидятъ въ этомъ попеченіе Божіе объ утверждении царства іудей- 
скаго и объ избавленіи народа Божія отъ притѣсненіВ враговъ. „Б 
что скажутъ (отвѣщ аю тъ) тогда цари язычниковъ? — то, что 
(яко) Самъ Господь утвердилъ (основа, положилъ прочное основа- 
ніе) Сіонъ и что чрезъ Него (и тѣмъ, 81 αύτοδ) спасутся смирен
ные изъ Его народа“ (32 ст.).

Изъ этихъ словъ пророка видно, что пораженіе филистимлянъ 
по волѣ Божіей совершится съ тою цѣлію, чтобы всѣ язычесвіе 
цари познали Бога еврейскаго (ср. Іезек. 25, 17). Съ этою же 
цѣлію Господь являлъ Свою чудесную помощь народу іудейскому 
и противъ другихъ народовъ (Исх. 9, 15—16; 15, 14—16 ср. 
Іис. Нав. 2, 10—11). Въ этомъ усматривается Божественное про- 
мышленіе о привлеченіи язычниковъ къ вѣрѣ во Бдинаго Истин- 
наго Бога.

Отдѣдъ настоящей главы, обнимаемый 7—20 ст., составляете 
паремію на праздникъ Св. Архистратига Михаила и прочихъ Силъ 
небесныхъ (8 ноября). Содержание этого отдѣла действительно 
имѣетъ отношеніе къ сему празднику. Такъ сказанное пророкомъ 
о паденіи съ неба денницы утренней (12 ст.) и относящееся бли
жайшимъ образомъ къ царю вавилонскому, превосходившему всѣхъ 
современныхъ ему царей славою, но за чрезмѣрную гордость свою 
низверженному съ высоты своего величія,—нѣкоторые отцы церкви 
(Св. Аѳанасій Вел. и Григорій Богословъ) относятъ къ діаволу, 
я который былъ денницею по свѣтлости, но превознесшись, воз- 
мечталъ о царственной чести Бога, погубилъ свою свѣтозарность 
и съ безчестіемъ нисоалъ сюда" (Григорій Богосл.). Но сказан
ное о паденіи діавола естественно приводитъ къ мысли о тѣхъ 
ангелахъ, которые не послѣдовали его иринѣру, устояли въ вѣр- 
ности и повиновеніи Господу и теперь продолжаютъ непрерывно" 
славословить Его, Вотъ почему церковь наша словами пророка о 
паденіи денницы признала приличнымъ возвести нашу мысль къ 
Святымъ ангеламъ, въ день празднованія въ честь ихъ.

Изъ этого же пророчества Исаіи о Вавилонѣ и частію ассирія- 
нахъ (13, 13 — 16 ст. 14 — 27 ст.) берется паремія, читаемая на 
благодарственномъ ыолебствіи въ день Рождества Христова въ 
память изгнанія изъ Россіи въ 1812 году Галловъ (Французовъ) 
и съ ними дванадесяти языковъ. Это чтеніе избрано потому, <іто 
сказанное здѣсь о гордынѣ царя вавилонскаго, не знавшаго себѣ 
равныхъ по военнымъ успѣхамъ, и объ уничиженіи его, равно 
также я о пораженіи ассиріянъ, вторгшихся въ святую землю, 
какъ нельзя лучше примѣняѳтся къ Наполеону, который съ много- 
численнымъ полчищемъ вторгнулся въ Россію и здѣсь потерпѣлъ 
участь, подобную той, которая по суду Божію постигла вавилон
скаго и ассирійскаго царей. Въ обоихъ случаяхъ наказана была 
чрезмѣрная гордость всемірныхъ завоевателей, забывшихъ о за
висимости своей отъ Господа Бога и мечтавшихъ сдѣлаться пред
метомъ всеобщаго поклоненія.
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12. Видѣніе на Египетъ.

Глава XIX.
Въ этой главѣ, какъ показываетъ самое надішсаніе ея: ви- 

дѣніе (δρασις, —  ср. Ис. 13, 1) на Е гипта , содержится проро
чество относительно Египта. Предметомъ этого пророчества служить 
предсказаніе того, что надъ Египтомъ Господь произведетъ судъ 
Свой, наказавъ египтянъ великими бѣдствіями отъ руки сильнаго 
и жестокаго царя (1 — 18), что послѣ этихъ бѣдствій египтяне 
познаютъ Истиннаго Бога и вмѣсто идоловъ къ Нему будутъ взы
вать о помощи, и тогда Господь избавить ихъ отъ всѣхъ бѣдствій, 
и для Египта настанутъ мирныя времена (19—25).

1 с т . Предсказывая ожидающую египтянъ участь, пророкъ 
представляетъ Бога съ быстротою облака идущимъ въ Египетъ для 
совершенія надъ нимъ суда Своего. Отъ этого пришествія Его идолы 
египетскіе падутъ, а сами египтяне впадутъ въ малодушіе.

Господь сѣдитъ на облацѣ легцѣ и пріидетъ—тоже, что Господь 
дѣлаетъ Своею колесницею облако (ср. Пс. 193, 3) и идетъ на 
немъ, какъ бы на крыльяхъ вѣтра (ср. Пс. 17, 11), т. е. съ бы
стротою вѣтра. Такъ обыкновенно представляется въ Св. Писаніи 
явленіе Бога для суда надъ людьми (Mo. 24, 30).—Потрясутся 
рукотворенная Египетская, т. е. не устоять, падутъ идолы, чти
мые египтянами, что исполнилось, по словамъ Св. Ефрема Си
рина, тогда, когда Господь нашъ Іисусъ Христосъ послѣ вопло
щения Своего ,какъ на облапѣ легдѣ носимый на крыльяхъ Дѣвы 
вошелъ въ Египетъ“ (Ср. Мѳ. 2, 13— 15. 19 — 21 ст.)· Въ пере- 
носномъ и болѣе широкомъ смыслѣ въ этихъ словахъ содержится 
пророчество о томъ, что идолы падутъ во мнѣніи египтянъ, ко
торые, не получивъ отъ нихъ помощи въ несчастіи, перестанутъ 
вѣрить въ нихъ. Подобное пророчество о ниспровержеиіи идоло
поклонства въ Египтѣ имѣется и у другихъ пророковъ (Іерем. 46, 
25; Іезек. 30, 13). По свидѣтельству исторіи и согласно съ про
рочествами (Іерем. 43, 10— 13; 46, 26; Іезек. 30, 10— 19) судъ 
Божій надъ Египтомъ началъ совершаться черезъ Навуходоно
сора и спустя немного времени (около 40 лѣтъ) продолжился 
чрезъ Камбиза, сына Кирова, который (по свидѣтельству Геро
дота и Діодора) показалъ необыкновенную жестокость надъ суе- 
вѣрнымъ египетскимъ идолослуженіемъ и самаго бога ихъ аписа 
убилъ въ капищѣ; тоже сдѣлалъ и Артаксерксъ Охъ. Цѣлію этого 
суда Божія надъ Египтомъ, по словамъ одного изъ пророковъ, 
было то, чтобы Египтяне познали Истиннаго Бога: сотворю судъ 
во Е ги птѣ  и уразумѣютъ, яко Азъ есмь Господь (Іезек. 30, 19). 
Такъ наказание Божіе всегда соединено бываетъ съ милостивымъ 
промытленіемъ о епасеніи наказуемыхъ (ср. Іов. 5, 17 — 19).
2—6 с т . Перечисляются тѣ бѣдствія, которыя будутъ слу

жить выраженіемъ суда Божія надъ Египтомъ: а) взаимныя междо
усобия ЕГИПТЯНЪ (2 СТ.), ВО ВреМЯ КОТОрыХЪ въ НЫХЪ, (έν αύτοΐς)
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египтяне потеряютъ присутствіе духа (возмятется духъ егип- 
тянъ) и всѣ планы ихъ разрушатся (совѣтъ ихъ разсыплю)
б напрасно будутъ они искать помощи у идоловъ своихъ и обра
щаться къ волшебпикамъ (3 ст.).

Подъ междоусобіями египтянъ (2 ст.), вѣроятно, рааумѣются 
тѣ войны, которыя веЛъ Тиргака, утвердившійся на Эѳіопскомъ 
преетолѣ, съ остальными частями Египта съ цѣлію объединенія 
ихъ подъ своею властію (св. Ефремъ Сиринъ). Это объединеніе 
совершилось не вдругъ, а мало-по~малу и соировояшиюсь борь
бою однѣхъ египетскихъ областей съ другими. — Гласящги отъ 
земли (или возглашающіи отъ земли,—Ис. 8, 19 ст.),—этимъ име
немъ въ частиѣйшемъ смыслѣ называются такіе волшебники, ко
торые вызывали умершихъ. Такова напр, была аэндорская вол
шебница, которую просилъ царь Саулъ: поволхвуй ми чревоволшеб- 
ствомъ^ и возведи ми, егоже реку mu (1 Царств. 28, 8), и которая 
дѣйствительно вызвала ему тѣнь Самуила (1 Дар. 28, 12—15).— 
Чревоволгиебники (εγγαστρίμυθοι) или утробоволхвующги (Второлак. 
18, И ), иначе — чревобасники (Лев. 20, 27; 1 Цар. 28, 3; ср. 
утробныя басни,—Левит. 19, 31; 20, 6 ),— такъ назывались такіе 
волшебники, у которыхъ внутри предполагали сидящимъ духа 
прорицательнаго (ср. Дѣян. 16, 16), силою котораго они пред
сказывали будущее и между прочимъ вызывали души умершихъ, 
какъ напр, аэндорская волшебница (См. 1 Царств. 28, 8).
б) Подчиненіе египтянъ власти сильныхъ и жестокихъ царей 

(4 ст.).
Цари жестоцы обладати будутъ ими, — въ этихъ словахъ, 

вѣроятно, содержится пророчество о покореніи Египта Асаргад- 
дономъ, царемъ ассирійскимъ (по Якимову), затѣмъ Навуходоно- 
соромъ, царемъ вавилонскимъ (Іезек. 30, 10. 24—25) и наконецъ 
Камбизомъ, царемъ персидскимъ (см. выше). Послѣ жестокаго 
пораженія послѣднимъ Египетъ оставался въ порабощеніи у пер- 
сидскихъ царей до разрушенія персидской монархіи Александромъ 
Македонскимъ.
в) Оскудѣніе воды въ Нилѣ и другихъ рѣкахъ и даже тамъ, 

гдѣ растетъ тростникъ и камышъ (5—6 ст.).
Испъютъ египтяне воду, яже при мори, т. е. изъ моря, потому 

что рѣка (разумѣется Нилъ) оскудѣетъ и исхнетъ и оскудѣютъ 
(всѣ другія) рѣки  (разумѣются притоки Нила) и ровенницы (διώ- 
Р°Хес) рвы, каналы, выкопанные съ цѣлію равномѣрнаго распре- 
дѣленія воды въ разныхъ частяхъ страны): даже высохнутъ всѣ 
воды (весь сонмъ водный) на всѣхъ равнинахъ (во всякомъ лузѣ, букв, 
на всякомъ лугу) покрытыхъ тростникомъ и камышемъ (лузѣ 
тростнѣмъ и сытнѣмъ) Все это сказано гиперболически, съ цѣлію 
устрашенія египтянъ, для которыхъ не только совершенное оску- 
дѣніе воды въ Нилѣ, его притокахъ и каналахъ, но даже сравни
тельно малый противъ обыкновеннаго разливъ весеннихъ водъ 
служилъ причиною большахъ зкономическихъ бѣдствій.
7—10 cm. Указываются ближайшія слѣдствія оскудѣнія воды 

въ Египтѣ: съ одной стороны гибель (вслѣдствіе засухи) отъ вѣтра



всякой растительности (7 ст.), а съ другой—великая скорбь егип- 
тянъ по случаю крайняго разстройства ихъ экономическаго благо
состояния, вслѣдствіе упадка главныхъ промысловъ, наиболѣе зави- 
сѣвшихъ отъ обилія водъ, какъ то: рыболовства (8 ст.), воздѣлы- 
ванія льна (9 ст.) и винодѣлія (10 ст.).

Студъ пріиметъ дѣлающихь лет расчесаный и дѣлающихь вис- 
сонъ (9 ст.), т. е. пристыжены будутъ (обманутся въ надеждахъ 
своихъ) приготовляющіе чесаный ленъ (τόν λίνον τον σχιοτόν) и вы- 
дѣлывающіе изъ него виссонъ (бѣлыя, тонкія, льняныя ткани), 
употреблявшейся между прочимъ на одежду священниковъ и об
вязку муміи.—Будутъ дѣлающіи я въ болѣзни, т. е. производители 
ихъ (льна и виссона) будутъ въ великой скорби. Причиною обма- 
нутыхъ надеждъ и скорби производителей льна и виссона будетъ 
неурожай льна вслѣдствіе засухи. — Творящги сикеру опечалятся, 
и поболятъ душами, — въ такомъ же, значить положении будутъ 
и выдѣлывающіе сикеру, потому что вслѣдствіе засухи не будетъ 
урожая нахлѣбъ и фрукты, изъ которыхъ приготовляли сикеру. 
Сикеру нужно отличать отъ вина, которое обыкновенно приго
товляется изъ винограда. „Сикера есть всякій напитокъ, мо
гущей опьянять и разстраивать состояніе ума, будетъ ли онъ 
сдѣланъ изъ пшеницы, или изъ ячменя, или изъ проса, изъ сока 
фруктовъ, изъ плода пальмъ или другого чего“ (бл. Іеронимъ).

11—12 ст. Среди такихъ бѣдствій даже самые мудрые пра
вители Египта окажутся безсильными придумать что-либо на пользу 
народа (подобное, напр, тому, что сдѣлалъ Іосифъ, для предотвра- 
щенія семилѣтняго голода въ Египтѣ). „Правители (князи) Таниса, 
эти нѣкогда мудрые совѣтники царя, обезумѣютъ (юродивы будутъ, 
μωροί εσοντα:), совѣты ихъ сдѣлаются глупыми (объюродгьютъ, 
μωρανθήσεται), Т. е .  беЗЦѣЛЬНЫМИ, беЗПОЛезНЫМИ, такъ ЧТО ИМЪ 
нельзя будетъ и назвать себя предъ царемъ потомками древнихъ 
мудрецовъ: „какъ вы скажете (обращеніе къ князьямъ Таниса) 
тогда царю: мы потомки (сынове) мудрыхъ (смысленыхъ), древ
нихъ царей* (11 ст.)? Тогда можно будетъ спросить у Египта: „гдѣ 
теперь твои мудрецы, пусть они возвѣстятъ тебѣ и скажутъ, что 
опредѣлилъ (совѣща) Господь относительно Египта“ (12 ст.)?

Князи Танесовы, мудріи совѣтницы,—правители Таниса 1) (или 
Цоана, главнаго города Верхнего Египта), мудрые совѣтники. Въ 
дрёвности былъ обычай — назначать правителями людей, просла
вившихся между другими особенною мудроетію; такъ Іосифъ за 
мудрое истолкованіе сновъ фараона сдѣланъ былъ первымъ послѣ 
царя правителемъ Египта; пр. Даніилъ съ тремя друзьями своими 
также за особенную мудрость свою сдѣланы были областеначаль- 
никамв вавилонской монархіи (Даніил. 1, 20 ст.; 2, 48 —49). Еги
петъ, издавна славившійся своимъ просвѣщеніемъ, также могъ

1 2 2  ТОЛКОВАНИЕ НА ЯР0Р0ЧВСК1Я КНИГИ ΒΕΤΧΑΓΟ ЗАВЪТА.

’ ) Таниеь, при Таннскоиъ рукавѣ Ш ла, одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ 
Египта, только 7-ю годами иоложе палестинскаго Хеврона (Числ. 13, 22).
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имѣть своихъ мудрецовъ, въ лицѣ правителей; но во время ука- 
занныхъ бѣдствій, по словамъ пророка, не будетъ такихъ мудре
цовъ, которые бы могли возвѣстить опредѣленіе Божіе относи
тельно Египта и тѣмъ предотвратить бѣдствіе, подобно тому, какъ 
нѣкогда Іосифъ возвѣстилъ фараону о наступленіи голодныхъ го- 
довъ и далъ совѣтъ сдѣлать заготовку хлѣба на это время въ 
предшествующіе плодородные годы.

13 ст. Слѣдствіемъ этого будетъ ослабленіе вліянія правите
лей Таниса (<оскудѣша князи Танесови) и возвышеніе или уси- 
деніе значенія правителей Мемфиса (вознесошася князи Мем- 
ф истіи); но эти послѣдніе не больше пользы принесутъ Египту, 
чѣмъ и первые, они только въ обманъ введутъ (прельстятъ) 
Египетъ по племенамъ.

Мемфисг былъ главнымъ городомъ нижняго Египта, подобно 
тому, какъ Танисъ —  верхняго. Въ глубокой древности, во вре
мена Моисея, Танисъ былъ главнымъ столичнымъ городомъ всего 
Египта, какъ можно догадываться объ этомъ на томъ основаніи, 
что здѣсь именно совершены были чудеса Моисея, предшество- 
вавшія выходу евреевъ изъ Египта (см. Пс. 77, 12 ст.). А впо- 
слѣдствіи оба эти города имѣли каждый своего царя (только со 
времени Псамметиха Мемфисъ сдѣлался общею столицею всего 
Египта), которые нерѣдко происходили изъ разныхъ династій и 
потому очень часто враждовали между собою, взаимно ослабляя 
другъ друга перезываніемъ на свою сторону то тѣхъ, то дру
гихъ племенъ, причемъ, конечно, дѣло не обходилось безъ обмана 
и другихъ хитростей. На подобные случаи вѣроятно и указы
ваетъ пророкъ словами настоящаго стиха.

14 ст. Все это совершится но Божію попущенію: „ибо Гос
подь, говоритъ пророкъ, раствори имъ духъ прелъщенгя, т. е. 
на подобіе того, какъ растворяютъ въ чашѣ вино съ водою к по· 
даютъ пить, Господь послалъ имъ (правителямъ Египта) духъ оболь
щений, и они поступками своими ввели въ заблужденіе (прельстиша) 
Египетъ, подобно тому, какъ (якож е) блуждаетъ пьяный напив- 
щійся до рвоты (пгяный и купно блюющій).

Мысль въ этихъ словахъ таже, что въ словахъ пр. Іереміи: 
возми чашу вина нераствореннаго (неразведеннаго водою) отъ  
руки Моея, да напоиши вся языки, къ нимже Азъ послю 
т я  и испгютъ, и изблюютъ, и обуяютъ отъ лица мена, 
егоже Азъ послю средп, ихъ (Іерем. 25, 15 — 16; ср. Іерем. 
51, 39). Яснѣе и въ отношеніи ко всѣмъ нечестивымъ эта мысль 
выражена у ап. Павла такъ: нечестивыхъ людей предаде Богъ въ 
неискусенъ умъ творити  неподобная (Римл. 1, 28), т. е. въ 
наказаніе за нечестіе попускаетъ ихъ, чтобы они, руководясь своимъ 
превратнымъ умомъ, творили дѣла непотребныя, и тѣмъ сами навле
кали на себя гибель (ибо творящ іи таковая достойни смерти 
суть.—Римл. 1, 32).
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15—17 ст . Когда это предопредѣленное Богомъ бѣдствіе по- 
стигнетъ Египетъ, то у египтянъ ни въ чемъ не будетъ успѣха: „не 
дудеть у нихъ ни одного дѣла, которое бы имѣло главу и хвостъ“ 
(ошибъ), т. е. начало и конецъ, иначе—которое пришло бы къ благо
получному окончанію (15 ст.). „ Тогда (вг той  день) египтяне 
будутъ страшиться и трепетать, какъ свойственно малодушнымъ жен- 
щинамъ 0будутъ аки жены въ страсѣ и трепетѣ), передъ 
наступленіемъ бѣдствія, которое пошлеть на нихъ Господь Саваоѳъ* 
(16 ст.). Даже незначительная сравнительно съ Египтомъ, „страна 
Іудейская будетъ паводить ужасъ на египтянъ (будетъ въ страхъ 
египтяномъ): если кто-нибудь (всякъ, иже аще..,—всякій, кто бы 
ни...) только напомнить имъ о ней, они и огь этого придутъ въ 
страхъ по причинѣ опредѣленія (совѣта ради), какое изрекъ 
{егоже совѣща) Господь Саваоѳъ о Египтѣ* (17 ст.).

Отъ лица р у т  Господа С отою , юже той возложить на ня 
(16 ст.), т. е. въ виду руки Господней, возложенной на нихъ, 
или всемогущей силы Божіей (рука Божія—символъ всемогуще
ства), карающей ихъ (ср. выше Ис. 1, 25; 11, 11). Изъ этихъ 
словъ видно, что сами египтяне причиною своихъ бѣдствій бу
дутъ считать гнѣвъ Божій на нихъ между прочимъ за неспра
ведливости и жестокости ихъ въ отношеніи къ іудеямъ. Поэтому то 
одно воспоминаніе объ Іудеѣ, за которую отміцаетъ имъ Богъ, 
будетъ приводить ихъ въ ужасъ (17 ст.).— Совѣтъ, егоже совѣща 
Господь намъ,—опредѣленіе, которое Господь изрекъ (постановшгь) 
относительно его, т. е. Египта. Здѣсь разумѣется опредѣленіе 
Божіе о разрушеніи и опустошеніи Египта, которое начало испол
няться нашествіемъ ассиріянъ (си. выше,—4 ст.) и продолжалось, 
послѣ, такъ что продолженіе его возвѣщалось еще пр. Іереміею 
(Іерем. 43, 5— 13; 44, 46).

Но всѣ указанныя выше бѣдствія будутъ, по еловамъ про
рока, сопровождаться благими для египтянъ послѣдствіями: египтяне 
узнаюгь Истиннаго Бога и вмѣсто идоловъ къ Нему будутъ взывать
о помощи. И тогда Господь избавитъ ихъ отъ бѣдствій и для нихъ 
настанутъ мирныя времена (18—25).

18 с т . „Тогда (вг то й  день) въ Египтѣ будетъ пять горо- 
довъ, жители которыхъ будутъ говорить еврейскимъ (ханаанит- 
скимъ) языкомъ и чтить Господа Саваова (кленущихся именемъ 
Господа Саваоѳа,—ср. ниже 19 и 21 ст.): одинъ изъ такихъ 
городовъ прозовется городомъ правды* (Аседекъ).

П ять градозь — опредѣленное число вмѣсто неопредѣленнаго 
„нѣсколько" (ср. выше, — Ис. 30, 17). —  Языкъ ханаанскіи, это 
языкъ которымъ говорили коренные жители земли ханаанской, 
потомки Ханаана, сына Хамова, и который (языкъ) понятенъ 
былъ какъ Аврааму, такъ и потомкамъ его, жившимъ среди Ха- 
нанеевъ,—слѣдовательно это—древній еврейскій языкъ. Клянущіися 
именемъ Господа—это тоже, что прианающіе Его своимъ Богомъ, 
вѣрующіе въ него (Іерем. 4, 2; Софон. 1. 5 ст.).—Градъ Аседекъ
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(πόλις Ασεδέκ), собственно значить городъ правды, но въ русск. пе
редано: городъ солнца (лат. civitas solis). Въ послѣднем^ь случаѣ, 
очевидно, —  разумѣется одинъ изъ главныхъ городовъ Египта — 
Иліополь (на восточномъ берегу Нила, почти напротивъ Мем
фиса), гдѣ прежде совершалось идольское служеніе солнцу (от
куда вѣроятно произошло и самое названіе Ή λιόπολις — городъ 
солнца), a впослѣдствіи построенъ былъ иервосвященникомъ 
Оніею IV  храмъ Истинному Богу (бл. Іеронимъ).
19—20 cm, „Тогда (въ то й  день) построенъ будетъ жерт- 

венникъ Господу въ Египтѣ и столпъ Господу въ предѣлахъ его 
(19 ст.). И (этотъ столпъ) будетъ служить въ Египтѣ всегдашнимъ 
(въ вѣкъ) знаменіемъ предъ Господомъ (.Господеви): потому что 
они, египтяне, будутъ взывать къ Богу о помощи противъ своихъ 
притѣснителей (на оскорбляющия), и Онъ пошлетъ имъ человѣка, 
который спасетъ ихъ, именно—судія (судяй) спасетъ ихъ“ (20 ст.).

Столпъ (στήλη) въ првдѣлахь ею (Египта), — здѣсь, очевидно, 
значитъ тоже (или почти тоже) что жертвенникъ въ землѣ еги
петской, такъ что подъ столпомъ можно разумѣть столпъ или по
добный тому, который нѣкогда поставленъ былъ патр. Іаковомъ 
на мѣстѣ бывшаго ему богоявленія въ Веѳилѣ (Лузѣ) въ память 
этого событія и въ знакъ своего обѣта—принести на немъ впо- 
слѣдствіи жертву Богу (Быт. 28, 18; 35, 14); или же— подобный 
тому жертвеннику, который при Іисусѣ Навинѣ построенъ былъ 
заіорданскими колѣнами не для совершенія на немъ жертвъ, но 
для того, чтобы онъ былъ свидѣтелемъ того, что они, наравнѣ 
съ прочими колѣнами, могутъ служить Господу, чтобы никто впо- 
слѣдствіи не могъ сказать имъ: пѣтъ вамъ части Господни (Іис. 
Нав. 22, 26—28). На такое значеніе этого столпа въ Египтѣ ука- 
зываютъ и слова пророка: будетъ въ знаменіе въ вѣкъ Господеви. 
Такимъ образомъ здѣсь пророкъ кратко намекаетъ на то, о чемъ 
яснѣе говоритъ ниже, именно, что египтяне получать право со
вершать установленный закономъ жертвы Богу Истинному, на- 
равнѣ съ евреями, или иначе— подобно послѣднимъ будутъ людьми 
Божіими (25 ст.).— Послетъ имъ Господь человѣка, иже спасетъ я, 
судяй спасетъ я,—эти слова, понимаемыя въ буквальномъ смыслѣ, 
значить, что послѣ того, какъ египтяне, находясь подъ гнетомъ 
жестокихъ царей (4 ст.), воззовутъ къ Богу о помощи, Онъ по
шлетъ имъ спасителя въ лицѣ человѣка —  судіи (какъ было не
однократно съ евреями въ періодъ судей, откуда, вѣроятно и 
взять образъ настоящей рѣчи). Въ этомъ случаѣ слова эти можно 
понимать какъ пророчество о возстановленіи самостоятельности 
египетскаго царства Птоломеемъ Лагомъ, который за это про- 
званъ былъ Сотеромъ (σβ>τήρ), т. е. ‘ спасителемъ.
21—22 с т . „И (тогда) познанъ будетъ Господь егиитянами: 

египтяне узнаютъ тогда (въ то й  день) Господа (подразумѣвается— 
какъ милостиваго благодѣтеля; а прежде знали Его, только какъ 
грознаго судію и карателя, и трепетали предъ нимъ, (ср. выше—16— 
17 ст.) и будутъ приносить ему жертвы и дары, да дуть (обѣ- 
щаютъ) передъ Нимъ обѣты и исполнять (воздадятъ) ихъ“



(21 ст.). Такимъ образомъ возвѣщаемыя бѣдствія для египтянъ бу
дутъ имѣть благодѣтельное значеніе: .Господь поразить ихъ, Онъ же 
и уврачуетъ ихъ, потому что они среди несчастій обратятся къ 
Господу, и Онъ услышитъ ихъ и уврачуетъ* (22 ст.).

Такъ наказаніе Божіе, посылаемое грѣшникамъ, всегда соеди
нено бываетъ съ милостію и ведетъ къ благимъ цѣлямъ. Господь не 
хочетъ смерти грѣшника, но еже обратитися ему и живу 
б и ти  (Іезек. 33, 11), и для обращенія его на путь спасенія под- 
вергаетъ иногда тяжкимъ бѣдствіямъ: если онъ среди этихъ бѣдствій 
раскается, то получаетъ спасеніе (Іов. 5, 17, 19; 33, 19—26); 
если же и послѣ того продолжаете коснѣть въ своемъ нечестіи, то 
погибаетъ лютою смертію (Исх. 14, 23—28).

Жертва—то, что сожигалось на жертвенникѣ, какъ даръ Богу 
(Левит. 1 — 5 гл.); дары — то, что не подлежало сожженію на 
жертвенникѣ и приносилось, какъ даръ скиніи или храму и слу- 
жащимъ при немъ (Левит. 2, 10—11).— Обѣты были различны 
(Левит. 27 гл.): напр, обѣты принести жертву или пожертвовать 
извѣстную часть имѣнія (Быт. 28, 20 — 22); обѣты назорейства 
(Числ. 6 гл.); обѣты посвятить Богу дѣтей своихъ (Суд. 11,30— 
40; 1 Царств. 1, 11, 28). — Поразить язвою великою — усиленное 
выраженіе подобно тону, какъ исцгь.штъ цѣлъбою', первое значить 
наказать тяжкими бѣдствіями, а второе — совершенно избавить 
отъ этихъ бѣдствій (ср. подобный выраженія: смерпіію умерши, 
сшьдгю снѣси, слухомъ услышите, вѣдыгі увѣсщ яростію разінѣ- 
вается н др.).

23—25 с т . „Тогда (въ то й  день) египтяне (вмѣсто преж
ней вражды) заведутъ самыя оживленныя сношенія съ ассиріянами 
и научать послѣднихъ служить Господу (23 ст.), такъ что израиль
тяне будутъ тогда среди египтянъ и ассиріянъ уже третьимъ на
родомъ, благословеннымъ отъ Бога на землѣ (24 ст.), которую благо
словить Господь Саваоѳъ такъ (глаголя): „благословенъ народъ Мой, 
который въ Египтѣ и который въ Ассиріи и наслѣдіе Мое Израиль“ 
(25 ст.).

Гражданскій миръ Египта съ Ассиріею а безпрепятственныя 
взаимныя сношенія жителей этихъ странъ установились тогда, когда 
оба эти царства соединились подъ властію одного завоевателя Але
ксандра Великаго, царя Македонскаго. Къ этому же времени отно
сится и усиленное религіозное общеніе египтянъ съ іудеями. Але- 
ксандръ Великій, по завоеваніи Египта, построилъ городъ Александрию 
и дли заселенія вызвалъ іудеевъ, которые съ охотою продолжали пе
реселяться сюда не только при немъ, но и при его преемникахъ: 
Филадельфѣ Евергетѣ, Филометорѣ. Вслѣдствіе этого въ Ёгиатѣ по
явились синагоги и во многихъ мѣстахъ стали отправлять богослу- 
женіе. Въ царствованіе Филадельфа іудеевъ въ Египтѣ, а равно и 
египтянъ, усвоившихъ ихъ вѣру, |было уже настолько много, что
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для нихъ, по желанію царя, сдѣланъ былъ переводъ Св. Писанія 
Ветхаго Завѣта на греческій языкъ (въ 271 г. до Р. Хр.). А во 
время гоненій Антіоха Епифана Онія IV, лишившись надежды быть 
оервосвященникомъ въ Іудеѣ и переселившись въ Египетъ, иопро- 
силъ здѣсь у Филометора и Клеопатры позволеніе выстроить храмъ 
въ г. Иліополѣ. Это то время и было началомъ познанія Истиннаго 
Бога между египтянами, а чрезъ нихъ, благодаря мирнымъ сноше- 
ніямъ, и среди ассиріянъ, тѣмъ болѣе, что и между послѣдними 
очень много было евреевъ. Такимъ образомъ осуществлялось назна- 
чеяіе избраннаго народа Божія—быть совѣтомъ для язычниковъ (Ис. 
42, 6; 49, 6). Начавшееся тогда познаніе египтянами и ассирія- 
вами Истиннаго Бога при посредствѣ евреевъ завершилось во вре
мена хриегіанскія, чрезъ Св. Апостоловъ и ихъ преемниковъ.

Въ той день будешь Израиль тремій во египтянѣхъ и во асси- 
рганѣхъ блаюсловенъ на земли,—это значитъ, что въ союзѣ израиль
тянъ съ египтянами и ассиріянами (ср. выше 18 и 23 ст.) по- 
слѣдніе два народа будутъ не только равноправными съ первымъ, 
но даже выше: всѣ три народа будутъ людьми Божіими и всѣ 
три получатъ благословеніе отъ Бога, но израиль будетъ третій 
(т. е. послѣдній) между ними. Это вполнѣ оправдывается исторіей: 
благословеніе Божіе, о которомъ говоритъ здѣсь пророкъ, обѣ- 
щанное нѣкогда всему роду человѣческому чрезъ Потомка Авраа
мова (благословятся о сѣмени твоемъ ecu языцы зенит,—Быт. 22,18) 
и возвѣщенное чрезъ св. Апостоловъ прежде всего погибшимъ 
овцамъ дома израилева, было, какъ извѣстно, отвергнуто послѣд- 
ними и раньше ихъ усвоено было язычниками. Въ данномъ случаѣ 
лр. Исаія говоритъ не о всѣхъ язычникахъ, а только объ асси- 
ріянахъ и египтянахъ, потому-что послѣдніе въ его время были 
болѣе сильными и многочисленными народами, какъ бы предста
вителями всего языческаго міра.

Часть этой главы (стихи: 1, 3—5, 12, 1G, 19—21) положено 
читать въ качествѣ пареміи на праздникъ Срѣтенія Господня 
(2 февр.), такъ какъ вскорѣ послѣ этого событія послѣдовало 
бѣгство Іисуса Христа въ Египетъ (Мѳ. 2, 13—15), къ которому, 
по мнѣнію нѣкоторыхъ толковниковъ, относится настоящее про-' 
рочество Йсаіи. Наиболѣе близкое отношеніе настоящаго проро
чества къ событію бѣгства Іисуса Христа въ Египетъ можно ви- 
дѣть въ словахъ: се Господь сѣдитъ на облагать лещѣ и пріидешъ 
во Египетъ, и потрясутся рукотворенная египетская отъ л и т  
Ею  (см. толк, выше), такъ какъ, по свидѣтельству древняго пре
дания, какъ только Вогомладенецъ принесенъ былъ въ египетскій 
городъ Иліополь, всѣ идолы пали, подобно тому, какъ нѣкогда 
палъ филистимскій истуканъ Дагона предъ ковчегомъ завѣта, вне- 
сеннымъ въ храмъ его (1 Царств. 5, 2—5). Это паденіе идоловъ 
было началомъ и предзнаменованіемъ торжества христіанской вѣры 
надъ египетскимъ идолопоклонствомъ, предсказаннаго здѣсь про
рокомъ.
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13. Пѣснь о временахъ Мессіи, служащая основаніемъ 5-й 
пѣсни цериовныхъ каноновъ.

Г л а в а  XXYI.

Въ этой главѣ излагается новая (ср. 12 гл.) пѣснь о време
нахъ Мессіанскихъ.

1 с т . Подобно тому, какъ выше (12 гл.), и въ данномъ слу- 
чаѣ пророкъ свою рѣчь о временахъ мессіанскихъ облекаетъ въ 
форму пѣсни, которую должны будутъ воспѣвать тогда въ землѣ 
іудейской: въ то й  день, говоритъ онъ, воспоютъ ппснъ сгю (т. е. 
нижеслѣдующую) въ земли гудейстѣй, глаголюще (или такъ). 
Эти слова пророка имѣютъ совершенно одинаковое значеніе съ сло
вами: иречеши въ день оный (12, 1).

Той день— день оный; воспоютъ, глаголюще—речегии. Обращеніе 
пророка: и речеши относится къ спасаемому израилю (см. объясне- 
ніе 12, 1); тоже липе нужно разумѣть и въ данномъ случаѣ при 
безличномъ выраженіи воспоютъ глаголюще, на что ясно указываютъ 
слова пророка: въ земли гудежтѣй.

Далѣе слѣдуетъ изложение самой пѣсни. Она излагается про
рокомъ не отъ своего лица, а отъ лица тѣхъ, которые будутъ вос- 
пѣвать ее (ср. выше объясн. 12, 1—6).

„Вотъ теперь у насъ городъ крѣпкій, потому, что онъ (Мессія) 
вмѣсто стѣны и ограды даруетъ (положить) намъ спасеніе“ .

Въ этихъ словахъ мысль такая: съ пришествіемъ въ міръ 
Мессіи въ землѣ іудейской какъ бы такъ будутъ говорить: города 
обыкновенно имѣютъ свою силу въ стѣнахъ, валахъ (земляныхъ) и 
рвахъ; сила же нашего города будетъ состоять не въ этомъ; нашъ 
городъ будетъ крѣпкимъ по тому, что стѣною и оірадою для него 
будетъ служить спасеніе, совершенное Богомъ; для другихъ защиту 
и оборону отъ враговъ составляють стѣны и ограды, а мы безо
пасность и спасеніе получаемъ отъ Бога.

2— 3 с т . Для тѣхъ, которые имѣютъ защиту не въ стѣнахъ 
городскихъ, не будетъ нужды закрывать ворота города и поэтому 
они безопасно будутъ открывать ихъ для всѣхъ, поступающихъ по 
правдѣ и сохраняюпшхъ миръ; они скажутъ тогда (въ то й  день 
воспоютъ): я откройте ворота (города), пусть входятъ ими люди, 
хранящіе правду и истину (2 ст.), пріемлющіе истину и хранящіе 
миръ“ (В ст.).

Хранящш правду (δικαιοσύνην) и истину (5)η})ει«ν)—Это тѣ ко
торые не нарушаютъ справедливости и истины, поступаютъ такъ, 
как-ъ требуеть справедливое!ь и истина — Пргемлтцги истину « 
хранящш миръ,—это уевоившіе евангельское ученіе, проникнутое
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духомъ любви и мира, и поступающее въ этомъ духѣ, т. е жи
ву щіе по эаповѣди апостола: аще возможно еже отъ васъ, со всѣми 
челотки миръ имѣите (Римл. 12, 18 ст.).

Пророкъ выше (1 ст.) сказалъ о городѣ, который крѣпокъ не 
стѣнами, a спасеніемъ, совершимся въ немъ; а теперь (2—3 ст.) 
говоритъ о людяхъ, входящихъ въ него, которые хранятъ правду, 
истину я  миръ. Отсюда ясно, что здѣсь подъ городомъ нельзя ра- 
зумѣть Іерусалимъ въ собственномъ смыслѣ или какой-либо другой 
городъ въ землѣ іудейской. Подъ городомъ, равно какъ и подъ 
землею іудейскою въ духовномъ или таинственномъ смыслѣ разу- 
мѣется церковь Христова, начало которой положено въ Іеруса- 
лимѣ, или та новая земля, о которой говоритъ пророкъ въ дру- 
гомъ мѣстѣ (Ис. 66, 22) и въ которой, по словамъ другихъ про
роковъ, будетъ жить новый израиль, имѣющій новое сердце и 
новый духъ (Іезек. Я6, 25; ср. Іерем. 32, 40 ст.), т. е. искуплен
ные кровію Спасителя христіане, которые въ своей жизни будутъ 
осуществлять призваніе ветхозавѣтнаго израиля—быть народомъ 
святымъ (Исх. 19, 6, ср. 1 Петр. 2, 9)·

4— 6 ст . Указывается причина того, почему Господь такъ 
надежно обезопасить этотъ народъ; причина эта заключается въ 
твердой надеждѣ его жителей на Бога: „потому что (яко, δτι) они 
всегда (во вѣкъ) и твердо надѣялись (надѣяніемъ надѣягиася) 
на тебя, Господи, Боже великій и вѣчный (4 ст.), который, сми- 
ривъ, унизилъ (низвелъ ecu) живущихъ на возвышенностяхъ*. 
(Такъ было прежде, тоже будетъ и впредь: и на будущее время ты) 
„города крѣпкіе разоришь и сравняешь ихъ съ землею (5 ст.) я 
(послѣ этого) будутъ попирать ихъ ноги кроткихъ и смиренныхъ" 
(6 ст.).

Живущги на высокихъ и грады крѣпкгя,— это люди, живущіе въ 
безопасныхъ (стоящихъ на возвышенностяхъ) и хорошо укрѣп- 
ленныхъ городахъ и полагающіе свою безопасность не въ Богѣ, а 
въ этихъ естественныхъ укрѣпленіяхъ; а въ дальнѣйшемъ смыслѣ 
вообще люди самонадѣянные и гордые.—Кроткіе и смиренные,— 
это тѣ же хранящги правду, истину и миръ, о которыхъ сказано 
выше (2—3 ст.). Объ этихъ послѣднихъ говорится здѣсь, что они 
стяжали себѣ спасете отъ Бога (см. выше 1 ст.) своею твердою 
и непрестанною надеждою на Бога. Эта мысль выражается такъ, 
какъ бы говорилъ о нихъ не пророкъ а они сами, кроткіе и сми
ренные, разсказывали о себѣ, что „они, припоминая примѣры исто- 
ріи, когда Богъ смирялъ и унижалъ до земли гордыхъ и само- 
надѣянныхъ, на этомъ основанш твердо надѣялись на то, что 
Онъ и на будущее время также унизить всѣхъ гордыхъ и даетъ 
имъ, кроткямъ и смиреннымъ, побѣду надъ ними“ .

7 с т . Продолжая говорить отъ лица людей кроткихъ и сми- 
ренныхъ, пророкъ приводитъ на память то, что слѣдовало за низло- 
женіемъ гордыхъ, (Послѣ того, какъ ты, Господи, смиривъ низвелъ 
ecu живущ ія на высокихъ) жизненный путь для людей благоче-
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СТИВЫХЪ сдѣлался (быстъ, έγένετο) прямой (праві, ευθεία, ровный) 
И безпрепятственный (приуготовит, παρεσκευασμέντ-,).

Нечестивые и высокомѣрные люди властію своею нерѣдко ста
вили различныя препятствия на житейскомъ пути для людей крот- 
кихъ а смиренныхъ; но съ униженіемъ и уничтоженіемъ ихъ власти 
препятствій этихъ не стало. Такъ напр, еврея, живя въ Египтѣ и 
угнетаемые приставниками фараоновыми, встрѣчали много препят- 
ствій къ исполненію воли Божіей, но съ освобожденіемъ ихъ отъ 
власти египтянъ при Моисеѣ, препятствій этихъ не стало, путь 
благоугожденія Богу сдѣлался для нихъ прямой и ровный. Тоже слѣ- 
дуетъ сказать и объ ассирійско-вавилонскомъ плѣнѣ (см. ниже— 
Ис. 35, 8).

8 с т . Такъ дѣлаетъ Богъ путь людей благочестивыхъ ровнымъ 
и безпрепятственнымъ потому, что этого требуетъ Его правосудіе: 
путь бо Господень судъ, т. е. образъ дѣйствій Божіихъ въ отно- 
шеніи къ людямъ (путь Господень—ср. Ис. 55, 8—9) справед
лив^ правосуденъ. На этомъ-то и основывается та твердая надежда 
на Бога кроткихъ и смиренныхъ, о которой сказано выше (4 ст.). 
Эту мысль пророкъ повторяете еще, продолжая говорить, какъ и 
выше, отъ лица самихъ надѣюіцихся на Бога, которыхъ онъ назы
ваетъ людьми хранящими правду, истину и миръ, кроткими и сми
ренными и благочестивыми .(Вотъ почему) мы и надѣялись на имя 
Твое и на памятованіе (έτά -ή ρεία) о Тебѣ, которое составляете 
предаете желаній нашей души“ (яже желаетъ дума наша).

9 с т . .Духъ мой устремляется или возпосится (утреннюетъ) *) 
къ Тебѣ, Боже, съ глубокой ночи (отъ нощи), потому что запо- 
вѣди (повелѣнія) Твои служатъ свѣтомъ на землѣ. Учитесь же 
правдѣ, всѣ обитатели земли!“

Нодъ повелѣніями здѣсь разумѣются заповѣди закона Божія, 
даннаго чрезъ Моисея, въ которыхъ выражается воля Божія, всѣхъ 
наставляющая и вразумляющая, и которыя выше (Ис. 2, 5) наз
ваны у пророка свѣтомъ Господнимъ. Ночью же въ переносномъ 
смыслѣ называются здѣсь времена ветхозавѣтныя, какъ сѣновныя 
и прообразовательныя, по сравненію съ временами новозавѣтными, 
когда возсіяло „Солнце правды (Малах. 4,2), Христосъ Богъ нашъ* 
(см. тропари на Рождество Христово, на Срѣтеніе, на Рождество 
Богородицы). Отсюда въ данныхъ словахъ пророка получается такая 
мысль: для людей, уповающихъ на Бога и ходящихъ во свѣтѣ за
кона (ср. Ис. 2, 5) и во времена ветхозавѣтныя уже видимъ былъ 
свѣтъ Христовъ, насколько онъ являлъ себя въ заповѣдяхъ ветхо-
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*) Утреннюетъ (греч. (орβρίζει), подобно тому, какъ —  ночуетъ, вечеряетъ 
значить— проводить утро; а отъ нощи утреннюетъ— значатъ начянаетъ утро съ 
глубокой ночи, когда еще темно, раньше утренняго разсвѣта.
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завѣтнаго закона; поэтому для нихъ заря христіанскаго свѣтонос- 
наго дня начиналась задолго раньше наступленія самаго этого дня, 
съ глубины ветхо-завѣтныхъ временъ. Назначение ветхозавѣтнаго 
закона въ томъ и состояло, чтобы утверждать въ людйхъ вѣру въ 
обѣтованнаго Мессію и приготовлять ихъ къ принятію Его, почему 
законъ и называется у Апостола пѣстуномъ во Христа  (Галат. 
3, 24). Но такъ какъ не всѣ поступали во свѣтѣ заповѣдей за
кона, т. е. не всѣ руководились указаниями закона, то пророкъ, 
сказавъ выше о тѣхъ, которые поступали такъ, обращается къ про- 
чимъ и приглашаетъ ихъ научиться правдѣ изъ закона: правдѣ 
научитеся ecu живущ іи на землѣ, говоритъ онъ. Эти слова 
имѣютъ то же значеніе, что и выше сказанным: и нынѣ доме 
Іаковль, пріидите, пойдемь свѣтомъ Господнимъ (Ис. 2, 5).

10 с т . Препятствій къ тому, чтобы слѣдовать этому совѣту 
пророка, нѣтъ (ср. выше путь правь бысть), „ибо не стало не- 
честиваго“ (преста бо нечестивый, ср. выше: смиривъ низвелъ 
ecu живущ ія на высокихъ). Побужденіемъ же къ исполненію 
этого совѣта пророка служить слѣдующее: „ всякій, кто не научится 
правдѣ на землѣ (тоже, что нечестивый), не будетъ имѣть ни въ 
чемъ успѣха (истины не сотворить). Такой нечестивецъ (не
честивый) пусть будетъ удаленъ (да возмется, άρ&ήτω, пусть 
будетъ взятъ, удаленъ изъ среды живыхъ), чтобы онъ не видѣлъ 
«лавы Господней“ (да не видитъ славы Господни).

Всякъ, иже не научится правдѣ на земли f истины не сотворить,— 
этими словами даегся та мысль, что кто не послѣдуетъ приглаше- 
нію пророка: правдѣ научитеся ecu оюивущги на земли, тотъ истины 
не сотворитъ, т. е. не будетъ имѣть успѣха на землѣ. Такую 
мысль въ дослѣднихъ словахъ можно видѣть по сравненію ихъ 
съ другими подобными въ кн. Іова: Господь расточаетъ совѣты 
лукавыхъ, да не сотворять руцѣ ихъ истины  (Іов. 5, 12), которыя 
по лат переводу значатъ: , Господь разрушаетъ замыслы злыхъ 
людей, чтобы руки ихъ не совершили того, что начали" (ne pos
sint implere manus eorum, quod coeperant).

Да возмется нечестивый, да не видитъ славы Господни,—этими 
словами усиливается мысль предыдущихъ словъ: не научившійся 
цравдѣ, то же что нечестивый, не только не будетъ имѣть успѣха 
на землѣ, но даже »пусть онъ взятъ будетъ изъ среды живыхъ, 
чтобы ему не видѣть славы Господней", ибо онъ не достоинъ 
этого (бл. Іеронимъ). Съ другой стороны это лучше для самаго 
нечестиваго, ибо кто видѣлъ славу Божію и послѣ этого остался 
нечестивымъ, тотъ несомнѣнно болѣе тяжкому осужденію под
лежит^ чѣмъ тотъ, кто не видѣлъ славы Господней (ср. Лук. 12, 
47—48).

11 ст . Раскрывая эту послѣднюю мысль, пророкъ говоритъ 
отъ лица воспѣвающихъ пѣснь: „Господа, Твоя всемогущая рука

- (мышца—символъ могущества) высоко была поднята" (высока,—
а·
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ср. Исх. 3, 19 — 20), т. е. чудеса, Тобою совершению, видимы 
были для всѣхъ,— „и нечестивые все-таки не видѣли ихъ (и не 
видѣша), за то, когда поймутъ это (разумѣвше же), будутъ 
пристыжены“ . Мало этого, за свое ослѣпленіе они понесутъ нака- 
заніе, которое совершится надъ ними такъ: „ревность Божія на- 
стигнетъ (пріиметъ, λήψεται, захватить внезапно) этотъ народъ, 
не вразумившійся видѣнными чудесами (люди ненаказанния) и 
тогда (ныть) огнь истребить этихъ супостатовъ“ .

Супостатами (противниками) здѣсь называются тѣ же люди 
ненаказанных (λα<χ άκαίδευτικ—народъ необученный, невѣжествен- 
ный) или нечестивые. Истребленіе ихъ огнемъ (огнь пожат) нужно 
понимать не буквально, а въ томъ смыслѣ, что они понесутъ са
мое тяжкое наказаніе, такъ какъ огнь очень часто берется какъ 
образъ высшихъ мученій (Матѳ. 25, 41).

12— IS  с т . Воспѣвающіе пѣснь молятъ Бога о ниспосланів 
имъ мира (миръ даждь намъ), такъ какъ все другое они полу
чили уже (вся бо воздалъ ecu намъ) и о принятіи ихъ въ свое 
достояніе (Господи, сш яжи н и — сдѣлай насъ своимъ достоя- 
ніемъ или стяжаніемъ) во вниманіе къ тому, что они другихъ бо
говъ не знаютъ и чтутъ только Его одного.

Здѣсь миръ разумѣется тотъ, виновникомъ котораго былъ обѣ- 
тованный Мессія (князь мира, — Ис. 9, 6). Онъ же, искупивъ 
вѣрующихъ въ Него отъ власти діавола, этимъ самымъ пріобрѣлъ 
ихъ Себѣ, какъ бы сдѣлалъ своимъ стяжаніемъ или достояніемъ, 
вотъ почему апостолъ увѣровавшихъ во Христа и называетъ т я -  
жаніемъ и здангемъ Божіимъ  (1 Кор. 3, 9). Все это для вос- 
пѣвающихъ пѣснь было лишь только предметомъ желанія и ожи- 
даній, вотъ почему они и моіятъ Бога, чтобы Онъ совершилъ это.

14—15 ст . Поющіе пѣснь снова возвращаются мыслію къ 
погибели нечестивыхъ (о чемъ уже упоминалось выше,—5 и 10 ст.): 
„умершіе (мертвіи) уже не увидятъ жизни (т. е. не оживутъ) и 
никакіе врачи не воскресятъ ихъ (ниже врачеве воскресятг), 
посему (сего ради) ты наведъ (навелъ ecu, подраз. на нихъ пра
ведный гнѣвъ свой) и погубилъ ихъ и истребилъ всякую память о 
нихъ* (и взялъ ecu всякъ мужескъ полъ ихъ).

Подъ умершими здѣсь разумѣются нечестивые, названные 
выше людьми ненаказанными и супостатами, о которыхъ сказано 
уже, что они погибли (10 ст.). Теперь присовокупляется только, 
что эта погибель ихъ—окончательная, что они не оживутъ, успоша 
и не возстанутъ угасоша аки ленъ угагиенъ, какъ сказано 
нѣсколько ниже (Ис. 4В, 17), или какъ говоритъ другой пророкъ, 
уснули сномъ вѣчнымъ и не возбудятся (Іерем. 51, 57). Это 
значитъ не то, что они не воскреснуть при всеобщемъ воскресеніи, 
но что воскреснуть не для жизни вѣчной вмѣстѣ съ сотворившими



I . КНИГА. OB. ПРОРОКА ИСА1И. 133

благая, а для осужденія (Іоан. 5, 29) на вѣчныя муки, а это — 
есть вторая смерть.

Выраженіе: и взялъ ecu всякъ мужескъ полъ ихъ — образное: 
образъ рѣчи заимстзованъ изъ обычая древнихъ завоевателей, ко
торые, побѣдивъ врага и желая истребить его совершенно, чтобы 
уничтожить, такъ сказать, самую память о немъ, для этой цѣли 
иногда избивали всѣхъ побѣжденныхъ мужчинъ, оставляя однихъ 
женщинъ; чрезъ это побѣжденный врагъ осуждался на конечное 
истребленіе чрезъ вымираніе, послѣ чего прекращалась всякая 
память о немъ. Отсюда выраженіе пророка: взялъ ecu всякъ му- 
жескгй полъ ихъ получаетъ такое значеніе: навсегда уничтожилъ 
всякую память о нихъ.
А такъ какъ наказаніе это ими вполнѣ заслужено, ибо они 

вечестіемъ своимъ оскорбляли Бога, то, ревнуя о славѣ Божіей, 
(ш)ющіе пѣснь выражаютъ желаніе, чтобы наказаніе нечестввыхъ 
было еще усилено: „прибавь еще имъ зла, Господи, прибавь зла 
Господи, всѣмъ бывшимъ нѣкогда славными на землѣ* (15 ст.).

Это не есть зложеланіе или желаніе мести притѣснителямъ 
eo стороны притѣсняемыхъ (т. е. іудеевъ), по выраженіе великой 
ревности о Богѣ и истинномъ Богопочтеніи. Въ такомъ же смыслѣ 

' нерѣдко пр. Давидъ молилъ объ истребленіи своихъ враговъ.
Нечестивые названы здѣсь славными земли или на землѣ; 

дѣйствительно, враждебные іудеямъ языческіе народы, о которыхъ 
Здѣсь рѣчь, славились нѣкогда своею политическою силою, особенно 
напр, египтяне, ассиріяне и вавилоняне.

16— 18 ст . Поющіе вспоминаютъ о понесенныхъ ими бѣд- 
ствіяхъ со стороны нечестивыхъ язычниковъ (о чемъ упомянуто 
выше) и о своемъ поведении среди этихъ бѣдствій, равно также и о 
послѣдствіяхъ Оныхъ.

.Господи, когда постигли насъ бѣдствія (въ скорби, среди 
скорбей) мы вспоминали о Тебѣ, и наказаніе, Тобою намъ послан
ное, было кратковременнымъ“ (въ скорби малѣ) хотя и очень 
сильнымъ (16 ст.), такъ что: .какъ беременная (яко болящая, 
ή ώδίνοοσα—мучащаяся родами), когда приближается время родовъ, 
кричитъ во время родильныхъ мукъ своихъ (въ болѣзни своей, 
«πί τη ωδίνη αυτής), ВЪ такОМЪ же ТОЧНО ПОЛОЖвНІИ (тако , ούτως) 
были и мы предъ Возлюбленнымъ Твоимъ (17 ст.). Отъ страха 
предъ Тобою, Господи, (или отъ страха предъ Твоимъ наказаніемъ) 
мы сдѣлались какъ бы беременными (какъ бы во чревѣ пріяхомъ) 
и поболѣли болѣзнію родильницы (ώδίνήσαμεν) и родили духъ спасе- 
нія Твоего, которое (т. е. спасеніе) доставили своей землѣ“ (егоже 
сотворихомъ на земли).

Мысль этихъ словъ такая: страхъ предъ Твоимъ наказаніемъ, 
Господи, заставить насъ такъ страдать, что мы были какъ бы 
въ положеніи родильницы, т. е. мучились подъ вліяніемъ страха.
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какъ мучится родильница и какъ послѣдняя среди бодѣзней своихъ 
кричитъ, такъ точно взывали къ Богу и мы среди своихъ скорбей. 
И какъ муки родильницы обыкновенно оканчиваются рожденіемъ 
младенца, подобно этому я наши муки разрѣшались тѣмъ, что мы 
исправлялись въ нравственномъ отношеніи, проникались спаситель- 
нымъ настроеніемъ духа (родихомъ духъ спасенія) и чрезъ это 
избѣгали окончательной политической гибели. А это даетъ имъ осно- 
ваніе надѣяться, что они и на будущее время не погибнуть: эта 
надежда и выражается далѣе въ словахъ: „мы не падемъ (не па- 
демся) окончательно (рѣчь о паденіи политическом ,̂ но скорѣе па
дутъ (іпаду т с  я) всѣ прочіе обитатели земли“ (18 ст.).

Исторія народа іудейскаго вполнѣ оправдывает» это. Въ са- 
момъ началѣ своего историческаго существования народъ іудейскій 
былъ въ рабствѣ египетскомъ, гдѣ угрожала великая опасность его 
дальнѣйшему размноженію (Исх. 1, 15—16). Но іудеи воззвали къ 
Богу о помощи, и этотъ молитвенный вопль ихъ дошелъ до Бога 
и имъ посланъ былъ избавитель въ лицѣ Моисея (Иех. 3, 7—10 ст.). 
Послѣ запятія земля обѣтованяой они неоднократно подпадали подъ 
власть сосѣднихъ языческихъ народовъ: моавитянъ, аммонитянъ, ма- 
діанитянъ, филистимлянъ и др.. которые жестоко угнетали я истреб
ляли ихъ (Суд. 3, 8, 14; 4, 2; 6, 1—6; 10, 7—8), но всякій 
разъ, когда они обращались къ Богу съ молитвою о помощи, Богъ 
посылалъ имъ избавителей въ лицѣ судей (Суд. 3, 9, 15; 4, 3; 
6, 7—8; 10, 10—16; 11, 29—33). Вспоминая эти примѣрыизъ 
прошлой своей жизни, іудеи выражаютъ при этомъ увѣренность въ 
томъ, что и на будущее время они не погибнуть окончательно: 
не падемся, но падутся ecu живущги на земли. И дѣй- 
ствительно, самою великою опасностью для цѣлости народа іудей- 
екаго угрожало порабощеніе его многочисленными и сильными асси- 
ріянами (4 Цар. 17, 5—6) и вавилонянами (4 Дар. 25, 1—11), 
которые положили конецъ политической самостоятельности іудейскаго 
народа. Однакоже по волѣ Божіей и послѣ этого евреи снова воз
вращаются въ свою землю и снова устраиваютъ самостоятельное 
царство (1 Ездр. 1, 1—5). Послѣ этого они подвергаются новымъ 
и сильнымъ угнетеніямъ со стороны сирійскихъ царей и египстскихъ 
фараоновъ; наконецъ предъ пришествіемъ въ міръ Мессіи они еще 
разъ и уже навсегда теряютъ свою самостоятельность, поступивъ 
подъ владычество римлянъ, а въ 70 г. ио Р. Хр. отъ руки этихъ 
своихъ повелителей разсѣеваются по всему міру. И не смотря на все 
это, по настоящее время іудейскій народъ, если не имѣегь поли
тической самостоятельности, то по крайней мѣрѣ сохранилъ свою 
национальность. Разсѣяніе по всему міру, повидимому, должно бы 
вести къ смѣшенію іудеевъ съ другими народами и* постепенному 
вырожденію ихъ, однакоже этого не случилось, да и на будущее 
время не случится (см. выше Ис. 6, 13).
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Тако быхомъ Возлюижнному Твоему, — здѣсь подъ Возлюблен- 
нымъ бл. Іеронимъ считаетъ возможнымъ разумѣть Іисуса Христа, 
„изъ страха Котораго рождается въ насъ духъ спасенія“ . Іисусъ 
Христосъ дѣйствительно именуется въ св. Писаніи Возлюблен- 
нымъ Сыномъ Божіимъ (Мѳ. 3, 17). Слова: во чревѣ пргяхомг, и 
поболѣосомъу и родихомъ духъ спасенья твоего, егоже сотворихомъ на 
земли, въ русскомъ и латинскомъ переводахъ имѣютъ смыслъ нѣ- 
сколько отличный отъ славянскаго и греческаго. По-русски они пе
реданы такъ: „были (мы) беременны, мучились и рождали какъ бы 
вѣтеръ; спасенія не доставили землѣ (по-латыни: peperimus spiri
tum: salutes non fecimus in terra), т. e. страхъ наказаній насъ 
мучилъ, но не исправлялъ насъ въ нравственномъ отношении, от
того пользы Ътъ него никакой не было для нашей страны, мы не 
сохранили ее отъ опустошенія. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ 
слова эти нужно понимать, какъ указаніе на то, что страхъ на
казания если и удерживалъ іудеевъ отъ нечестія, то лишь на 
время, и они вскорѣ же послѣ того, какъ избѣгали опасности, 
опять начинали жить по старому и тѣмъ навлекали на свою страну 
новое опустошеніе. Это также согласно съ исторіей: страхъ на- 
казаній лишь только сдерживалъ іудеевъ въ нечестіи, но не ис
правлялъ ихъ совершенно, и потому отвращалъ отъ нихъ нѣко- 
торыя бѣдствія, какъ бы на время только удаляя отъ нихъ ко
нечное разрушеніе ихъ царства. Подобное этому было съ нине- 
витянами, которые подъ вліяніемъ угрожающей проповѣди пр. Іоны 
раскаяніемъ своимъ отвратили отъ себя определенную имъ гибель, 
но только на время: впослѣдствіи стали жить попрежнему и цар
ство ихъ подверглось разрѵшенію отъ руки Набополассара, царя 
вавилонскаго (см. выше. Не. 14, 2).

19 с т . Здѣсь содержится иоясненіе и раскрытіе мысли, вы
сказанной выше въ словахъ: не падемся, но падутся ecu ж и - 
вущіи на земли. „Воскреснуть умершіе (мертвіи), встанутъ ле
жание въ гробахъ и обрадуются всѣ живупце на землѣ, ибо роса, 
которая отъ Тебя (послана), служить врачеваніемъ (исцѣленге) 
для нихъ, а страна нечестивыхъ падетъ".

Здѣсь содержится мысль совершенно противоположная выска
занной выше: мертвги ж ивота не имутъ видѣти, ниже 
врачеве воскресятъ (14 ст.). Но ато не значить того, что про
рокъ противорѣчитъ себѣ самому, такъ какъ въ томъ и другомъ 
случаѣ рѣчь идетъ не объ однихъ и тѣхъ же умершихъ. Тамъ 
(14 ст.) подъ умершими разумеются нечестивые язычники, о ко
торыхъ выше говорилось, что они унижены до земли (5 ст.) и 
погибли (10 ст.) и теперь сказано: падутся ecu живущ іи на 
земли (18 ст.); здѣсь же (19 ст.) подъ умершими разумѣются 
уповающіе на Бога іудеи, о которыхъ и отъ лица которыхъ только 
что сказано: не падемся.

Въ ближайшемъ историческомъ смыслѣ слова эти (19 ст.) по 
сравненію съ подобными словами пр. Іезекіиля: се азъ отверзу 
гробы ваша и изведу васъ отъ гробь вашихъ, людіе мои,
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и введу вы въ землю израилеву (Іезек. 37, 12), нужно пони
мать, какъ пророчество о возвращеніи іудеевъ изъ плѣна вавилон
скаго и возстановленіи ихъ политической самостоятельности. Пр. 
Исаія устами поющихъ пѣснь выражаетъ твердую вѣру въ воз
вращение іудеямъ политической самостоятельности, которой они въ 
скороиъ времени имѣли лишиться. „Еслибы мы были мертвыми, то 
и тогда воскресли бы, еслибы, мы лежали уже въ гробахъ, то и 
изъ нихъ возстали бы!“—какъ бы такъ говоритъ пророкъ, выра
жая увѣренность свою въ будущее политическое воскресеніе народа 
еврейскаго. ,

Но въ этихъ же словахъ пр. Исаіи (равно какъ и подобныхъ 
имъ словахъ пр. Іезекіиля) подъ образомъ будущаго возстановленія 
политической жизни народа еврейскаго по возвращеніи изъ асси- 
рійско-вавилонскаго плѣна содержится пророчество объ имѣющемъ 
совершиться (теперь уже совершившемся) нравственномъ обновленія 
или оживленіи всѣхъ людей во Христѣ Іисусѣ, совоскресеніе ихъ 
съ Іисусомъ Христомъ, а также и будущее всеобщее воскресеніе изъ 
мертвыхъ, начало которому положилъ Іисусъ Христосъ, Который 
поэтому и называется перворожденнымъ изъ мертвыхъ. Въ такомъ 
именно значеніи настоящія слова пророка употребляются нашею 
церковію въ одномъ изъ пѣснопѣній на великую субботу: „Бого- 
явленія твоего, Христе, къ намъ милостивно бывшаго, Исаія свѣтъ 
видѣвъ невечерній, изъ нощи утренневавъ взываше: воскреснуть 
мертвіи и возстанутъ сущіи во гробѣхъ и вси земнородніи возра
дуются* (канонъ вел. суб. ирмосъ 5 пѣсни).

Виновникомъ всего этого будетъ самъ Богъ: роса бо яж е  
отъ Тебе, исцѣленге имъ (т. е. мертвымъ) есть. Это значитъ, 
что не своею силою іудеи возвратятъ свою политическую самостоя
тельность, а единственно благодаря божественной помощи, которую 
пророкъ уподобляетъ росѣ. Какъ растеніе умираетъ, вянетъ безъ 
влаги, и отъ благотворнаго вліянія росы снова оживаетъ, тдкъ же 
точно и народъ іудейскій безъ помощи Божіей умерь политически, 
но лишь только снискалъ себѣ милость Божію, какъ тотчасъ же 
снова ожилъ, возсталъ. Тоже нужно сказать и о совершившейся 
уже въ Іисусѣ Христѣ нравственномъ обновленіи или оживленіи 
человѣчества (см. выше Ис. 12, 2) и еще болѣе о предстоящемъ 
воскресеніи, которое совершится единственно силою Божіею, или 
какъ говоритъ евангелистъ, по гласу сына Б ож гя  (Іоан. 5,
15—18).

Земля ж е нечестивыхъ падетъ,—этими словами заканчи
вается „пѣснь о временахъ мессіанскихъ*. Здѣсь пророкъ выра
жаетъ ту мысль, что судьбѣ нечестивыхъ язычниковъ будетъ со
вершенно противоположна судьба іудеевъ: въ то время, какъ іудеи 
при помощи Божіей и послѣ того какъ утратятъ политическую са-
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мостоятельеость, снова возвратять ее, язычникамъ угрожаегь конеч
ное разрушеніе ихъ царствъ. Эта иысль высказана нѣскодько выше 
(14—15 ст.). Исторія вполнѣ подтверждаетъ это: не смотря на 
многочисленная порабощенія іудеевъ различными языческими наро
дами, они и но настоящее время продолжаютъ сохранять свою на
циональность, тогда какъ объ язычникахъ, нѣкогда угнетавшихъ 
іудеевъ, теперь уже нѣтъ и упоминанія.

Слова этого стиха, равно какъ и 9 ст. очень часто можно 
слышать въ ирмосахъ 5 пѣсни каноновъ. Вотъ для примѣра: „къ 
тебѣ утреннюю всѣхъ Творцу, преимущему всякъ умъ мірови, зане 
свѣтъ повелѣнія Твоя: въ нихъ же настави мя* (ирмосъ 2 пѣсни 
воскр. кан. 3-го гласа). См. также выше ирмосъ 5 пѣсни кан. 
велик, субботы.

20—21 ст . Слова этихъ стиховъ составляютъ какъ бы за
ключение, въ воторомъ пророкъ отъ будущаго свѣтлаго и радостнаго 
времени, о которомъ только-что сказано (19 ст.), обращаетъ взоры 
къ ближайшему скорбному времени, которое угрожаегь іудеямъ 
тяжкими бѣдствіями, и приглашаете іудеевъ къ терпѣливому пере- 
несенію посдѣдвихъ, въ виду того, что бѣдствія эти являются слѣд- 
ствіемъ гяѣва Божія за ихъ нечестіе.

„Идите, люди мои, войдите въ дома ваши и затворите за со
бой двери домовъ вашихъ и скройтесь тамъ на нѣкоторое непро
должительное время (мало елико елико), доколѣ не минуетъ васъ 
гнѣвъ Господень (20 ст.). Ибо вотъ Господь съ Своего святаго 
мѣста пошлеть (наводить) гнѣвъ Свой на жителей земли, и тогда 
земля откроетъ принятую ею кровь и уже не будетъ скрывать уби- 
тыхъ“ (21 ст.).

Въ ближайшемъ смыслѣ это значитъ, что за грубое нечестіе 
іудеевъ, доходящее даже до кровопролитія (ср. Ис. 1, 15, 21), 
Господь Богъ въ скоромь времени накажетъ ихъ; но наказаніе это 
по милости Божіей будетъ непродолжительно: имѣюпця постигнуть 
ихъ бѣдствія скоро прекратятся, и такъ какъ при этомъ Господь 
не погубить праведныхъ вмѣстѣ съ нечестивыми (ср. Быт. 19, 25), 
то поэтому пророкъ и предлагаете каждому съ своей стороны при
нять мѣры къ тому, чтобы укрыться гдѣ-либо на время этихъ бѣд- 
ствій. Это не значить того, что пророкъ считаете возможнымъ 
укрыться отъ наказанія Божія. Нѣтъ, эти слова пророка, какъ и 
подобныя слова Самого Спасителя (Мѳ. 24, 15), научаютъ тому 
только, что при наступленіи опасности долгъ каждаго не бездей
ствовать, а принимать возможный мѣры для спасенія (ср. Іезек. 
33, 1—6).

Эти же слова пророка (20—21) помимо ближайшаго отноше- 
нія ихъ къ народу іудейскому, могутъ быть относимы также и къ 
болѣе отдаленнымъ временамъ, имѣющимъ предварить всеобщее вое-
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кресеніе, прѳдъ которымъ, по слову Спасителя, будетъ скорбь 
еелгя, якова ж е  не была отъ начала міра доселѣ, по эти 
скорбные дни ради избранныхъ Божіихъ скоро прекратятся (Me. 
24, 2 1 -2 2 )·

Господь отъ святаго мѣста наводить гнѣвъ, т. е. посылаетъ (на
стоящее вм. буд. пошлеть, ср. выше Не. 9, 2) праведное наказа
ние, изъ святаго жилища своего, гдѣ онъ возсѣдаетъ на крыльяхъ 
херувимовъ (св. Василій В.), подъ каковымъ жилищемъ Бога на 
землѣ разумѣется гора Сіонъ, которую Богъ благоволилъ избрать 
мѣстомъ своего обита нія, въ томъ смыслѣ, что здѣсь указано мѣсто 
для построенія храма Его имени (Г7с. 131. 13 -14  ср. 3 Цар. 8, 15). 
А такъ какъ Сіонъ и Іерусалимъ земной часто въ Писаніи при
нимаются какъ образы небеснаго, невидимаго обитаиія Божія 
(Евр. 12, 22), то можно въ данномъ случаѣ подъ святымъ мѣ- 
стомъ разумѣть и небо, какъ мѣсто особеннаго присутствия Бога 
(О тче натъ , иже ecu на небесѣхъ,—Мѳ. О, 9; ср.—оюивый на не- 
бесѣхъ посмѣется имъ, и Господь поругается имъ, Пс. 2, 4).— Сло
вами: от.кроетъ земля кровь свою (т. е. скрытую въ ней) и не по· 
крьгетъ избіенныхъ, — выражается та мысль, что когда Господь 
пошлетъ свой праведный судъ на нечестивыхъ, то никакія пре
ступления не скроются, сама, такъ сказать, земля, откроетъ со
крытую въ ней кровь убитыхъ (ср. Быт. 4, 10—11).

14. О нраеугольномъ камнѣ въ основаніе Сіону.

Глава  ХХГШ, 16 ст.

Въ настоящей главѣ излагается рѣчь пр. Исаіи, сказанная 
незадолго предъ разрушеніемъ царства израильскаго Салманасса- 
ромъ, царемъ ассирійскямъ, въ которой содержится пророчество о 
краеугольномъ камвѣ, положеннонъ въ основаніе Сіону, подъ како
вымъ камнемъ разумѣется Іисусъ Христосъ. Въ началѣ »той рѣчи 
(1—16) пророкъ предсказываетъ скорую гибель царства израиль
скаго (1—4 ст.), затѣмъ говоритъ, что подобная же участь послѣ 
нѣкотораго времени постигнетъ и царство іудейское (5—6), указы-

* вая при этомъ и причины паденія послѣдняго — а) крайнее нечестіе 
іудеевъ (7—8 ст.), б) кощунственное отношевіе ихъ къ рѣчамъ 
пророковъ (9—13) и в) надежда ихъ на помощь египтянъ (14—15). 
Послѣ этого пророкъ призываетъ іудеевъ вмѣсто того, чтобы на- 
дѣяться на людей, возложить свою надежду на обѣтованнаго Мессію, 
Который одинъ только есть надежная опора — камень краеугольный 
для Сіона (16 ст.).

1 с т . Предсказывая скорое разрушеніе царства израильскаго, 
пророкъ говорить, обращаясь къ подданнымъ этого царства:, горе 
вѣнцу гордости (т. е. столицѣ, которая служить верхомъ или 
вѣнцомъ гордости, составляетъ главный предметъ гордости) вашей,
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наемники ефремовы! она (т. е. столица) будетъ, какъ цвѣтокъ (ра- 
стущій) на вершинѣ тучной горы и лишившійся всего, что состав
ляете его славу (цвѣтъ отпадий отъ славы). Вы, живя на 
верху тучной горы, упились безъ вина“ (пгянги безъ вина).

Наимт иы  (οί μισ&ωτοί)—это лица, къ которымъ пророкъ обра- 
щаетъ свою рѣчь и которыхъ упрекаетъ въ томъ, что они пгяни 
безъ вина. Такъ называются подданные царства израильскаго, по- 
тому-что всѣ они были какъ бы работниками на колѣно ефре- 
мово, превосходившее своею численностію всѣ другія колѣна, во
шедшая въ составъ этого царства, и потому занимавшее первен
ствующее значеніе въ ряду послѣднихъ, тѣмъ болѣе, что и пер
вый царь былъ изъ этого колѣна. Называя подданныхъ этого 
царства пьяными безъ вина, пророкъ указываетъ на помраченіе 
ихъ ума отъ неумѣренной роскоши и удовольствий.— Цвѣшъ отпа- 
дъгй отъ славы, — это тоже, что цвѣтокъ, утратившій свою кра
соту, пріятный запахъ, ибо славу цвѣтовъ составляетъ именно ихъ 
внѣшняя красота и пріятный запахъ.
2 с т . Въ наказаніе за это, говорить пророкъ, „гнѣвъ Божій 

(ярость Господня) сильный и жестокій (крѣпка и жестока), 
какъ градъ ниспускаемый (на землю), не встрѣчающій на своемъ 
пути преграды (крова, букв, крыши), и притомъ ниспускаемый 
(бросаемый) съ чрезвычайною силою (насильно), или какъ великое 
множество воды, увлекающее (влекущее) за собою землю (страну) 
причинить землѣ (израильской) окончательную гибель“ (покой, 
άνάπαομα — конецъ, конечная гибель, уничтоженіе).

Это значитъ, что послѣдствія гнѣва Божія на нечестіе израиль- 
тянъ будутъ подобны тѣмъ, какія обыкновенно бывають отъ силь- 
наго града и большого наводненія. Дѣйствительно Салманассаръ, 
царь ассирійскій, разрушившіб Самарію, столицу израильскую, по
добно граду или большому наводненію, опустошилъ всю землю 
израильскую.
3—4 ст . Продолжая изображать картину предстоящего раз

рушения Самаріи, пророкъ говоритъ: „руками (возьмутъ и бросятъ 
на землю) и ногами будутъ топтать (поперется) вѣнецъ гордости 
вашей, наемники ефремовы (3 ст.). Тогда будетъ она (т. е. Самарія, 
вѣнецъ гордости ефремлянъ), какъ цвѣтокъ, навсегда потерявшій 
надежду (отпадий отъ надежды на возвращеніе своей славы, 
потому-что завяль, засохь и чрезъ то потерялъ пріятный запахъ и 
красоту,—ср. выше 1 ст.), который прежде росъ на верху высокой 
горы (ср. 1 ст.), или какъ рано созрѣвшая смоква, которую всякій 
увидѣвшій захочетъ проглотить, прежде чѣмъ возьметъ въ руки“ 
(4 ст.).

А ки рсткій плодъ смоквинъ, видѣвый его, прежде взятгя въруцгь 
свои восхощешъ поілотити его>—этими словами иносказательно про
рокъ выражаетъ ту мысль, что царство израильское сдѣлается 
предметомъ алчнаго расхищенія со стороны ассиріянъ (бл. Іеро-
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нимъ). Какъ рано созрѣвшіе плоды для всѣхъ составляютъ ла
комую приманку, такъ и ассиріяне будутъ смотрѣть на израиль
ское царство, какъ на лакомый кусокъ, и будутъ стараться только 
о томъ, какъ бы воспользоваться имъ. Вслѣдствіе этого для Са- 
маріи и всего царства израильскаго будетъ большая опасность.
5 с т . „Въ то время (какъ израильское царство будетъ раз- 

зорено ассиріянами и поглощено на подобіе рано созрѣвшей смоквы,— 
бл. Іеронимъ), для остальной части народа Божія (<оставшимся 
людемъ, т. е. для подданныхъ царства іудейскаго,—бл. Іеронимъ) 
Господь Саваоѳъ будетъ вѣнцомъ надежды, славно, или на славу 
снлетеннымъ“ (сплетенный славою).

Дѣйствительно, послѣ разрушенія царства израильскаго Салма- 
нассаромъ (въ 722 г. до Р. Хр.) іудейское царство, хотя и под
верглось грозному нашествію Сеннахерима, намѣревавшагося по
ложить конецъ этому царству, но по волѣ Божіей рукою ангела 
избавилось отъ этой опасности (4 Царств. 19, 34 — 36) и послѣ 
этого продолжало сохранять свою самостоятельность въ теченіе 
болѣе ста лѣтъ (до 588 г. до Р. Хр.).
6 ст . Пророкъ объясняетъ, съ какою цѣлію іудейское царство 

на нѣкоторое время избавлено будетъ отъ угрожающей ему опас
ности. „И они (т. е. подданные іудейскаго царства) оставлены 
будутъ духомъ правосудия (<духомъ суднымь) для суда надъ ними 
(на судъ), а также и для того, чтобы сокрушать (погубляти, 
разрушать) силу враговъ* (возбраняющихъ).

Значитъ, судъ Божій имѣетъ со временемъ постигнуть и цар
ство іудейское, подобно израильскому, но исполнение этого суда 
на время отсрочено для того, чтобы чрезъ него сокрушить силу 
враговъ. Такъ дѣйствительно и было: тѣ самые ассиріяне, которые 
разгромили царство израильское, спустя немного времени возна- 
мѣрились сдѣлать тоже и съ іудейскимъ дарствомъ, но подъ стѣ- 
нами Іерусалима потерпѣли страшное пораженіе: по волѣ Божіей 
рукою ангела въ одну ночь истреблено было 185 тысячъ луч- 
шаго отборнаго войска (4 Царств. 19, 34 — 36). Послѣ этого 
остальныя войска въ безпорядкѣ отступили и съ позоромъ воз
вратились въ свою страну.
Сказавъ, что царство іудейское оставлено для суда, пророкъ 

показываете и причины этого (7—15).
7—8 ст . а) Первою причиною служить крайнее увлеченіе 

виномъ. „Ибо они увлечены (прельщени) виномъ, всѣ обольстились 
{прельстит ас я) сикерою (сикеры ради), даже жрецы и пророки 
вышли изъ ума {изступиша ума, έξέσττραν) отъ сикеры (см. выше 
Ис. 19,10), они, такъ сказать, поглощены (пожерты, χατεπάθηοαν) 
виномъ; отъ питья сикеры они трясутся (потрясошася), блу- 
ждаютъ (прелъстишася); все это привидѣніе“ (17 ст.).

Жрецг и пророкъ изступиша ума отъ сикеры, —  это безъ ео- 
мнѣнія сказано о пророкахъ ложныхъ, такъ какъ истинные про
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роки не только чужды были этой слабости, но даже воздержива
лись отъ многаго, что было дозволено. »Эти слова пророка озна- 
чаютъ, что и въ царствѣ Езекіи (т. е. іудейскомъ) были предавшіеся 
роскоши, не только простолюдины, но и священники, и пророки, 
безъ сомнѣнія ложные" (Св. Василій Великій). Cie есть приви- 
дѣнге,—что именно cie? Согласно русскому переводу этихъ словъ 
„въ видѣніи ошибаются, въ сужденіи спотыкаются“ ,-под ъ  ело- 
вомъ сге нужно разумѣть именно сужденія священниковъ и ви- 
дѣнія пророковъ. Мысль такая „все, что говорятъ священники 
(Второз. 17, 19; 19, 17) и пророки подъ вліяніемъ опьяненія, есть 
бредъ, привидѣніе* (φάσμα). Значитъ священники потеряли спо
собность произносить правильные судебные приговоры, что было 
ихъ обязанностью, а пророки ложные за дѣйствительныя откро- 
венія принимаютъ и другимъ передаютъ пустой бредъ, простыл 
привидѣнія (ср. Іерем. 14, 14; 23, 16— 18).
(За это увлеченіе виномъ) „проклятіе истребить это сборище 

(совѣтъ, βοολήν,—такъ называетъ пророкъ іудеевъ, священниковъ 
и пророковъ, какъ бы сговорившихся между собою на указанное 
нечестіе), ибо сборище это существуетъ только ради лихоимства“ 
(8 ст.)·

Этими словами пророкъ выражаетъ ту мысль, что ради ко- 
рыстныхъ видовъ пророчествовали лжепророки, въ тѣхъ же ви- 
дахъ заодно съ ними дѣйствовали и священники, т. е. не только 
не обличали ихъ и не предостерегали отъ нихъ народъ, что было 
прямою обязанностью священниковъ, но даже составляли съ ними 
одинъ совѣгь, одно сборище.

9—13 ст . б) Вторая причина—кощунственное отношеніе къ 
рѣчамъ истинныхъ пророковъ.

„Они (т. е. ближайшимъ образомъ священники и лжепророки, 
a затѣмъ и весь народъ, который не лучше, конечно, былъ этихъ 
руководителей своихъ) спрашиваютъ насъ, истинныхъ пророковъ: 
кому мы возвѣщали будущія бѣдствія или кому сообщали (повѣ- 
дахомъ) эту вѣсть, и насмѣшливо сами отвѣчаютъ на этотъ во
просъ такъ: вѣрно тѣмъ, которые только что отъучены отъ молока 
или отлучены отъ груди (9 ст.). Ибо такимъ только и можно гово
рить такъ, какъ говорятъ истинные пророки, именно: ожидай печали 
за печалью, имѣй надежду за надеждой, еще немного, еще немного* 
(10 ст.).

Мысль въ этихъ словахъ слѣдующая: истинные пророки, обли
чая нечестіе іудеевъ, призывали ихъ къ раскаяяію и исправленію, 
обѣідая въ случаѣ послушанія надежду на помилованіе отъ Бога 
и угрожая въ случаѣ иепослушанія наказаніемъ (Ис. 1, 19—20). 
Но іудеи, и особенно вѣроятно ихъ руководители, священники н 
лжепророки, о которыхъ упомянуто выше, не только не внимали 
этимъ пророческимъ увѣщаніямъ, но даже глумились надъ ними, 
называя ихъ дѣтснимъ лепетомъ, съ которымъ можно обращаться 
только развѣ къ малолѣтнимъ дѣтямъ, которые еще вѣрятъ въ 
обѣщаиія и боятся угрозъ.
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Замѣчательно въ данномъ случаѣ то, что въ еврейскомъ текстѣ 
мысль 10 стиха выражается искусственнымъ подборомъ такихъ 
словъ: „цавъ лацавъ, давъ лацавъ, кавъ лакавъ, кавъ лакавъ“ ,— 
которыя прежде другихъ научаются говорить или лепетать еврей- 
скія дѣти. Въ русскомъ переводѣ наборъ этихъ словъ передается 
нѣсколько иначе, чѣмъ въ славянскомъ: „заповѣдь на заповѣдь, 
заповѣдь на заповѣдь, правило на правило, правило на правило, 
тутъ немного и тамъ немного“ . Но основная мысль какъ вь 
русскомъ, такъ и въ славянскомъ одна и та же. именно, что гіро- 
повѣдь, содержащая въ себѣ только угрозы и обѣщанія (по-слав.) 
или заповѣди и правила (по русски), представляетъ собою, по 
взгляду руководителей іудейскаго народа, дѣтскій лепетъ не бо- 
лѣе и потому пригодна только развѣ для малолѣтнихъ дѣтей, а 
не для нихъ и народа.
За это пророкъ и высказываегь такую угрозу: „худыми устами 

(худостгю устенъ) и инынъ языкомъ будутъ говорить съ этими 
людьми (т. е. іудеями) послѣ того, какъ говорили имъ теперь (ре
куще, λέγο'̂ ες, букв, говорящіе): вотъ это (сей) успокоеніе (покой) 
для алчущаго, а это погибель (сокрушенге σύντριμμα), но они и 
тогда не захотятъ слушать“ (12 ст.).

Это значитъ, что впослѣдствіи Богъ станетъ вразумлять іудеевъ 
не устами пророковъ, а рукою враждебныхъ имъ народовъ или 
вообще бѣдствіями (ср. Іов. 33, 14—29) за то, что они не только 
не внимали проповѣди пророковъ, но даже глумились надъ нею 
(какъ сказано выше). Начало исполненія этой угрозы можно видѣть 
въ опустошительныхъ нашествіяхъ на іудею вавилонскаго царя 
Навуходоносора. Эти то опустошительныя дѣйствія Навуходоносора, 
служившаго орудіемъ гнѣва Божія на іудеевъ, и названы у пророка 
„худыми устами“, вразумлявшими іудеевъ. Помимо такого значенія, 
настояіція слова пророка (11 ст.) можно понимать еще такъ: „для 
вразумленія и убѣжденія тѣхъ, которые съ недовѣріемъ относятся 
къ ироповѣди пророковъ, будутъ нѣкогда говорить на разныхъ язы- 
кахъ, чтобы этимъ поразительвымъ чудомъ сильнѣе расположить 
ихъ къ вѣрѣ. Но они и такой проповѣди йе будутъ внимать“ . 
Такую именно мысль еловамъ пророка (11 ет.) даетъ ап. Павелъ 
въ посланіи къ Коринѳянамъ, гдѣ, приводя эти слова, присовокуп
ляете, что даръ говоренія на разныхъ языкахъ нуженъ, какъ до
казательство (знаменіе) истинности Христовой вѣры не для вѣрую- 
щихъ, а только для невѣрующихъ (1 Кор. 14, 21—22).

Худостгю устенъ (διά φαολιομόν χειλεων, русск. — лепечущими 
устами), худыми устами,— въ параллельномъ мѣстѣ Новаго Завѣта 
передано—устиы иными (1 Кор. 14, 21). — И  не восхотѣша слы- 
гиати,—эти слова можно относить къ ближайшимъ къ нимъ: ре- 
куще имъ: сей покой алчному... и къ раннѣйшимъ: язы ю м ъ инымъ 
возглаголютъ къ людемъ симъ. Если относить къ послѣднимъ, то 
употребленную пророкомъ прошедшую форму: не восхотѣшау въ 
соотвѣтствіе къ сказанному раиьше: возглаголютъ, нужно понимать,
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какъ прошедшее пророчественное въ значеніи будущаго, какъ 
и читаемъ мы у ап. Павла: иными языки, и устны иными возгла- 
юлю людемъ симъ, и не тако  послушаютъ Мене, глаголешь Господь 
(1 Кор. 14, 21).

Когда угроза эта исполнится, т. е. когда будетъ Богъ гово
рить къ іудеямъ иными языками, тогда „сбудется (будетъ) для 
нихъ это слово Господа Бога: печаль къ печали, надежда къ на- 
деждѣ: еще мало, еще мало (10 ст.), такъ что (да, Ьа, чтобы, а 
въ русск. переводѣ — такъ что) они пойдутъ н падутъ навзничь 
(вспять), въ бѣду впадутъ и погибнуть (сокрушатся, συντρφή- 
σο'και) а будутъ захвачены въ плѣнъ“ (13 ст.).

Богъ поругаемъ не бываешь (Галат. 6, 7), поэтому іудеи 
не'только не исполнявшіе слова пророковъ, но даже смѣявшіеся 
надъ ними, понесутъ за это достойное наказаніе. Въ ближайшемъ 
смыслѣ здѣсь разумѣются бѣдствія плѣна вавилонскаго. Въ даль- 
нѣйшемъ же смыслѣ исполненіе этихъ словъ пророка послѣдовало 
тогда, когда іудеи вслѣдствіе прекращенія пророческаго служенія, 
вмѣсто истинныхъ пророковъ имѣли своими руководителями въ ре- 
лигіозно-нравственной жизни книжниковъ и фарисеевъ. Эти слѣпые 
вожди народа Божія вмѣсто богооткровеннаго закона предлагали въ 
руководство іудеямъ безчисленное множество правилъ и предписаній 
собственна») измышленія, подъ бременемъ которыхъ іудеи буквально 
изнемогали и падали (Ыѳ. 23, 1—4; ср. Дѣян. 15, 10). Руково
димые этими слѣпыми вождями іудеи не узнали Своего обѣтован- 
наго Мессію, соблазнялись о Немъ и погибали, попадая въ плѣнъ 
діавола (Іоан. 8, 43—44).

14—16 с т . в) Третья причина надежда на помощь египтянъ. 
„Посему выслушайте слово Господне, люди злонравные (му- 

ж іе  озлобленны) п князья іудейскіе (14 ст.): такъ какъ (яко) 
вы сказали: „мы заключили союзъ (завѣтъ, διαθήκη) съ адомъ и 
договоръ (сложенге, аоѵЦху) со смертью и поэтому, если поне
сется мимо (носима мимоидетъ) буря (военная), то насъ не кос
нется (не пріидетъ на насъ): мы ложь или обманъ сдѣлали (по- 
ложихомъ) своею надеждою и этою ложью прикроемся отъ бѣдъ“ ,— 
то поэтому (сего ради) такъ говоритъ Господь Богъ: вотъ Я пола
гаю въ основаніе Сіона камень драгоцѣнный (многоцѣненъ), отбор
ный (избранъ), краеугольный (т. е. лежащій подъ угломъ и слу- 
жащій основою), цѣнный (честенъ) въ основаніе его (т. е. Сіона),— 
и всякій вѣрующій въ Него не посрамится* (16 ст.).

Іудеи надѣялись избѣжать опасности отъ враговъ, заключивъ 
союзъ съ египтянами (въ чемъ яснѣе упрекаетъ ихъ пророкъ въ 
др. мѣстѣ—30, 2) подобно тому, какъ дѣлали подданные царства 
израильскаго (4 Царст. 17, 4), и потому на угрозы пророка въ 
шутливомъ тонѣ отвѣчали (рекосте): „мы заключили союзъ съ
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адомъ и договоръ со смертью“ , выражая этимъ ту мысль, что она 
не боятся никакихъ, даже самыхъ ужасныхъ опасностей, ни ада, 
нн смерти: „адъ намъ свой братъ, не тронетъ“ , какъ бы такъ го
ворили они. Этимъ отвѣтомъ они ясно доказывали всецѣлое отри- 
даніе надежды на Бога и уоованіе на силу человѣческую. Вотъ по
чему пророкъ для обличенія и вразумленія іудеевъ отъ лица Божія 
говоритъ, что надежная опора для Сіона заключается не въ союзѣ 
съ язычниками, а единственно въ томъ краеугольномъ и драгоцѣн- 
номъ камнѣ, который Самъ Богь положилъ въ основаніе Сіону.

Слова пророка о краеугольномъ камнѣ (16 ст.) видимо указы
ваюсь на слова Псалмопѣвца: камень егоже небрегоша зиж - 
дущіи, сей бысть во главу угла (Пс. 107,22), гдѣ подъ кам- 
вемъ. отвергнутымъ строителями царства еврейскаго, Сауломъ и 
его сторонниками, разумѣется Давидъ, который Самимъ Богомъ на- 
значенъ былъ въ цари надъ Сіономъ, но въ первое время послѣ 
своего помазанія нр. Самуиломъ былъ отвергнуть Сауломъ и мно
гими другими, которые не вѣрили помазанію Самуилову и смотрѣли 
на него глазами Еліава (1 Цар. 17, 28), какъ на честолюбца, 
ищущаго престола. Въ противоположность этимъ другіе во главѣ съ 
пр. Самуиломъ смотрѣли на него, какъ на избранника Божія в бу
дущую опору царства еврейскаго. Послѣ долгихъ и тяжкихъ испы- 
таній, путемъ безропотнаго терпѣнія и послушанія волѣ Божіей, 
Давидъ наконецъ мирно восторжествовалъ надъ своими врагами и, 
согласно своему избранію, сдѣлался царемъ еврейскимъ и сталь та
кимъ образомъ основаніемъ для Сіона. Таковыми качествами своей 
души и обстоятельствами жизни Давидъ прообразовалъ великаго 
Потомка Своего по плоти Мессію, Который при появденіи Своемъ 
въ міръ также былъ знаменгемъ пререкаемимъ, для однихъ — 
паденіемъ, для другихъ—возстаніемъ (см. выше Ис. 8,14; ср. Лук. 
2, 34—35). Вотъ почему слова Псалмопѣвца, сказанныя о Давидѣ, 
Іисусъ Христосъ Самъ отнесъ къ Себѣ: глагола имъ Іисусъ: ка 
мень, егоже не въ ряду сотвориша (у Псалмопѣвца—небре
гоша) зиждущіи, сей бысть во главу угла (Мѳ. 21, 42). 
Если же слова Псалмопѣвца относятся къ Іисусу Христу, то не къ 
другому кому могутъ относиться и сходным съ ними разсматривае- 
мыя слова пророка. И дѣйствительно, св. апостолы Петръ (1 Петр. 
2, 6—8) и Павелъ (Рим. 9, 33; 10, 11) означенное изреченіе 
пр. Исаіи (16 ст.) приводить какъ пророчество объ Іисусѣ Христѣ, 
Который былъ предметомъ разногласій между іудеями и вмѣстѣ 
твердымъ и непостыднымъ основаніеыъ церкви Христианской. Такъ, 
ап. Павелъ, объясняя причину того, почему израильтяне, искавшіе 
праведности, не получали ея, говоритъ что это потому, что они 
искали ея не въ вѣрѣ, а въ дѣлахъ закона, ибо они преткнулись 
о камень преткновенія, яко ж е  есть писано: се полагаю
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6Ъ Сіонѣ камень претыканія и камень соблазна и всякъ 
вѣруяй вонь не постыдится (Рим. 9, 30—33, ср. 10, 11). 
Ап. Петръ, убѣждая христіанъ жить жизнію святою, согласною съ 
ихъ высокимъ назначеніемъ, говоритъ: понеже вкусите, яко 
благъ Господь, то приступая къ Нему, камени живу, отъ  
неловѣкъ убо унижену, отъ Бога ж е избрану, честну и 
сами яко каменіе живо зиждитеся въ храмъ духовенъ... 
'зане писано есть: се полагаю въ Сіонѣ камень краеуго- 
ленъ, избранъ, честенъ: и вѣруяй вонь, не постыдится. 
Вамъ убо честь впфующимъ, а противящимся камень, 
■егоже небрегоша зиждущіи сей бысть во главу угла и ка
мень претыкангя и камень соблазна (1 Петр. 2, 3— 7).

Въ приложеніи къ Іисусу Христу выражевіе пророка, что Онъ 
Полагается въ основаніе Сіону, имѣетъ двоякое значеніе: а) для 
ветхо-завѣтныхъ временъ — что Сіонъ, какъ средоточіе еврейскаго 
царства, можетъ быть прочныиъ и безопаснымъ только вѣрою 
въ обѣтованнаго Мессію (ср. Ис. 6, 13: сѣмя свято стоя- 
ніе егб)\ и б) для временъ ново-завѣтныхъ—что Онъ подобно крае
угольному камню положенъ будетъ основаніемъ на Сіонѣ (т. е. въ 
Іерусалимѣ) для церкви Христианской, каковая мысль яснѣе выра
жена въ словахъ апостола: наздани бывше на основами апо
столъ и пророкъ, сущу краеугольну самому Іисусу Христу:
о немже всяко созданге составляемо растетъ въ церковь 
святую о Господѣ (Ефес. 2, 20—21 ст.).

15. О п у с т ы н ѣ  ж а ж д у щ е й .

Г л а в а  XXXV.

Въ этой главѣ содержится пророчество о благодатномъ процвѣ- 
таніи язычниковъ и іудеевъ по вступленіи ихъ въ церковь Хри
стову. Язычники до пришествія въ міръ Мессіи представляли изъ 
себя какъ-бы пустыню или сухую, неорошенную землю, неспособ
ную къ воздѣлыванію и безплодную, ибо они не имѣли истиннаго 
боговѣдѣнія и откровеннаго закона, чужды были общенія съ Богомъ 
и потому неспособны были приносить пріятные Богу плоды добро- 
дѣтели, а приносили только тернія пороковъ. Но эти же самые 
язычники (конечно не всѣ, а только избранные) послѣ пришествія 
Мессіи, будучи просвѣщены благодатнымъ евангельскимъ ученіемъ, 
сдѣлались членами церкви Христовой и украсились плодами добро- 
дѣтелей. Такая же перемѣна совершилась и съ іудеями, увѣровав- 
шими во Христа, которые предъ пришествіемъ Его въ міръ были 
также не лучше язычниковъ (ср. выше—Ис. 5, 6).

1—2 ст . Провидя эту будущую великую перемѣну въ языч-
ТОЛКОВ. НА ПРОРОЧ. КН. ВЕТХ. ЗАВ. ÎO
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никахъ и іудеяхъ, пророкъ обращается сперва къ язычникамъ (1 ст.), 
а потомъ къ іудеямъ (2 ст.) и призываетъ тѣхъ и другихъ къ ду
ховное радости.

а) Обращаясь къ язычникамъ, онъ говоритъ: „радуйся, пустыня 
безводная (жаждущ ая), пусть веселится эта пустыня и пусть 
расцвѣтаетъ, какъ лилія“ (1 ст.).

Этими словами пророкъ какъ-бы такъ говоритъ: въ виду того, 
что васъ, язычники, ожидаетъ въ будущемъ, вы, представляюіціе 
теперь изъ себя какъ-бы безводную, сухую пустыню, радуйтесь, 
веселитесь и процвѣтайте такъ-же роскошно, какъ роскошно цвѣ- 
тетъ лилія. Лилія-же {кринъ, κρίνον), одинъ изъ наиболѣе красивыхъ 
и роскошныхъ цвѣтовъ, на востокѣ бываетъ особенно роскошною: 
достигаешь очень болыпихъ размѣровъ и имѣетъ весьма пріятный 
запахъ. Что здѣсь подъ безводною пустынею разумѣются язычники, 
подтвержденіемъ этого служить общій голосъ православной церкви, 
которая воспѣваетъ: „Процвѣла есть пустыня, яко кринъ, Господи, 
языческая неплодящая церковь, пришествіемъ твоимъ, въ ней же 
утвердися мое сердце* (Воскр. канонъ 2 гласа, ирмосъ 3 пѣспи).

Впрочемъ, ііо объясненію Св. Ефрема Сирина, здѣсь, подъ 
безводною и безплодною пустынею разумѣется земля обѣтован- 
ная, которая опустошена была ассиріянами и вавилонянами, а 
по возвращении іудеевъ изъ плѣна снова возвратилась въ прежнее 
состояніе. Но это объяснение не противорѣчитъ вышеизложенному: 
это значитъ только, что процвѣтаніе земли обѣтованной послѣ 
плѣна служило прообразомъ духовнаго процвѣтанія въ церкви 
Христовой тѣхъ, которые прежде представляли собою безжизнен
ную пустыню, подобно тому, какъ самое избавленіе іудеевъ отъ 
плѣна Киромъ служило образомъ избавленія всего человѣчества 
Іисусомъ Христомъ отъ рабства грѣху и діаволу. Такъ слѣдуетъ 
понимать содержаніе этой главы потому, что нѣкоторыя выра
жения въ ней совсѣмъ неприложимы ко времени послѣ плѣна. И 
самъ Св. Ефремъ Сиринъ, относя напримѣръ слова 4—6 стиховъ 
къ іудеямъ, возвратившимся изъ плѣна, присовокупляетъ при этомъ, 
что яво всей истинѣ совершено сіе Мессіею“, или „въ самой-же 
сущности исполнилось сіе въ пришествіе Мессіи*. Этими словами 
Св. Ефрема Сирина ясно дается понять, что настоящее проро
чество Исаіи относится къ іудеямъ, возвратившимся изъ плѣна, 
лишь только отчасти, на столько, на сколько они служили про
образомъ искупленныхъ Іисусомъ Христомъ отъ рабства грѣху и 
діаволу. Въ приложенш къ временамъ Мессіанскимъ объясняют*!» 
это пророчество Св. Кириллъ Александрійскій, бл. Ѳеодоритъ и 
бл. Іеронимъ.

б) Затѣмъ, обращаясь къ іудеямъ, пророкъ говоритъ, что такая 
перемѣна произойдешь и между ними.

»Расцвѣтетъ и возвеселится также и пустыня Іорданская: и 
этой пустынѣ (ей) дана будетъ (дадеся) такая же слава, какою 
пользуется Ливанъ, и честь, какая принадлежать Еармилу, и тогда
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вародъ Мой (пророкъ говоритъ отъ лица Божія) увидитъ славу Гос
подню и величіе (высоту) Божіе“ (2 ст.).

Эти слова пророка довольно ясно указываюгь на то, что вмѣстѣ 
съ язычниками въ Церковь Христову вступать и евреи и также 
украсятся плодами добродѣтелей христіанскихъ, которыми и просла
вятся такъ, какъ славятся — Ливанъ своимъ строевымъ лѣсомъ и 
Кармилъ—своими фруктовыми садами. Увѣровавшіе во Христа языч
ники и іудеи ооставятъ одинъ народъ Божій, который въ лицѣ Іисуса 
Христа увидитъ славу и величіе Божіе, ибо Онъ, по апостолу, былъ 
сіянгемъ славы и образомъ ипостаси Бога О тца  (Евр. 1,
3, ср. ниже Ис. 40, 5).

3—4 ст . Надежда на это должна служить опорою и под- 
крѣпленіемъ для всѣхъ изнемогающихъ и малодушествующихъ подъ 
тяжестію бѣдствій. Въ надеждѣ на это будущее прославленіе, какъ бы 
такъ говоритъ пророкъ, „подкрѣпитесь всѣ, у кого ослабѣли руки 
(руцѣ ослабленный) и дрожать колѣна (колѣна разслабленныя), 
малодушные умомъ, ободритесь (утѣш итеся), укрѣпитесь и не бой
тесь, (потомучто) вотъ Богъ нашъ намѣренъ воздать по цравдѣ 
{воздаешь судъ) и действительно воздастъ, Онъ Самъ (Той) при- 
детъ и спасетъ насъ* (т. е. Самъ Богь придегь въ качествѣ на
шего Спасителя).

Здѣсь содержится пророчество о пришествіи въ міръ Спасителя 
рода человѣческаго Іисуса Христа, что ясно видно изъ дальнѣй- 
піаго. Въ этомъ именно смыслѣ слова 4 стиха понимаетъ и Св. ап. Па
велъ (Ёвр. 12, 12).— Въ ближайшемъ же омыслѣ, въ приложеніи 
къ ветхозавѣтному израилю слова эти нужно понимать буквально, 
какъ увѣщаніе пророка къ тому, чтобы іудеи подъ вліяніемъ бѣд- 
ствій плѣна, который ожидаетъ ихъ, не ослабѣвали въ надеждѣ на 
избавленіе, ибо наетанетъ для нихъ время, когда Самъ Богъ при- 
детъ и спасетъ ихъ отъ плѣна, какъ и было при Кирѣ.

Словами: руцгь ослабленным и комъна разслабленныя образно вы
ражается та мысль, которая прямо высказана въ словахъ: утѣ- 
шитеся малодушнщ укрѣпитеся, не бойтеся. Въ томъ и другомъ 
случаѣ рѣчь идетъ о людяхъ, которые отъ страха за свою участь 
и подъ' тяжестію бѣдствій дошли до такого малодушія, что у 
нихъ опустились руки и дрожать колѣна. Такихъ то малодуш- 
ныхъ пророкъ и призываетъ ободриться, подкрѣпиться и не 
бояться въ виду того, что Самъ Богъ спасетъ ихъ.
5—7 ст . Указываются тѣ великія поелѣдствія, которыми бу

детъ сопровождаться пришествіе въ міръ Мессіи: а) тогда „откроются 
глаза слѣпыхъ и уши глухихъ получать способность слышать“ 
(5 ст.); б) „тогда хромой будетъ скакать (прыгать), какъ олень, 
и яснымъ сдѣлается языкъ косноязычныхъ (гугнивыхъ, μογίλάλων), 
и цѣдыми потоками потечетъ (проторжеся) вода въ пустынѣ, и 
поэтому въ земдѣ сухой (жаждущей) появится дебрь или долина*

10*
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(6 ст.) и в) тогда „безводная мѣстность превратится (будетъ) въ 
озера и на землѣ сухой появится (будетъ) источникъ воды: (такъ что) 
тамъ будутъ веселиться птицы, тамъ будетъ расти тростникъ и бу
дутъ луга“ (7 ст.).

Въ этихъ словахъ пророка прежде всего (5 —  6а ст.) содер
жится пророчество о чудесахъ, совершенныхъ Іисусомъ Христомъ. 
По крайней мѣрѣ Онъ Самъ такъ объяснилъ это пророчество. Когда 
Св. Іоаннъ Креститель, находясь въ темницѣ, послалъ двухъ своихъ 
учениковъ къ Іисусу Христу спросить Его: „Ты-ли Тотъ, котораго 
ожидали, или намъ ждать другаго?“ — Тогда Іисусъ Христосъ ска
залъ посланнымъ отъ Іоанна: гиедше возвѣстите Іоаннови, 
яж е видите и слышите: слѣпіи прозираютъ и хромги хо- 
дятъ, прокаженнги очищаются, и глусги слышатъ, мертвги 
возстаютъ и нищги благовѣствуютъ (Мѳ. 11, 4—5). Этотъ 
отвѣтъ Іисуса Христа имѣетъ такой смыслъ, что Онъ именно есть 
Тотъ, Котораго ожидали и о Которомъ пророчествовалъ Исаія. За- 
тѣмъ (6 ст.) указывается ближайшая причина названныхъ чудесъ— 
спасительная благодать, принесенная на землю Мессіею изобильно, 
какъ вода: „потомучто потоками потечетъ (проторжеся, русск. 
пробьются) вода въ пустынѣ и въ землѣ сухой появится долина“ . 
Здѣсь, очевидно, разумѣется вода не простая, такъ какъ послѣдаяя 
не можетъ быть причиною указанныхъ выше явленій, но вода спа- 
сенія, спасительная благодать, въ изобиліи принесенная Спасителемъ 
на землю (ср. выше Ис. 12, 3), гдѣ прежде не было этой благо
дати и гдѣ слѣдовательно была какъ бы пустыня. Вотъ почему 
пророкъ, говоря далѣе (7 ст.) о ближайшихъ слѣдствіяхъ распро- 
страненія на землѣ спасительной благодати, выражается такъ: „тамъ 
безводная и слѣдовательио безплодная местность превратится въ озера 
и на землѣ сухой появится источникъ воды (ср. источникъ спа· 
сенгя,—Ис. 12, 3): такъ что тамъ будутъ веселиться птицы, тамъ 
будетъ расти тростникъ (селитва трости), тамъ будутъ луга“ 
(лузи, τά ελη, болота). А это значить, что гдѣ будетъ дѣйствовать 
благодать Христова, тамъ появятся и соотвѣтствующіе плоды хри- 
стіанской добродѣтели: до христианству всѣ народы, какъ необлаго- 
датствованные и слѣдовательно предоставленные своимъ собствен
нымъ силамъ, неспособны были къ принесенію плодовъ высокихъ 
христіанскихъ добродѣтелей; съ принятіемъжо христіанства въ по
мощь своимъ слабымъ силамъ они получать „благодать Божію, не
мощная врачующую и оскудѣвающая восполняющую* (молитва, 
произносимая епископомъ при рукоположеніи во діакона и священ
ника), и чрезъ это сдѣлаются вполнѢ способными къ христианскому 
плодоношенію.

Слова пророка (5 — 7) можно понимать и въ приложенін ко 
времени возвращенія евреевъ изъ плѣна ассирійско-вавилонскаго-
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Въ этомъ послѣднемъ случаѣ они выражаютъ ту общую мысль, 
что а) народъ Божій будетъ тогда совсѣмъ инымъ, чѣмъ какимъ 
былъ раньше: „прежде они были слѣпы и глухи (ср. Ис. 6, 9— 10), 
а тогда очи ихъ прозрятъ и уши будутъ слышать (ср. Ис. 32, 
3 — 4), и что б) всѣ препятствия на пути возвращенія его изъ 
плѣна въ свою землю, могущія зависѣть отъ пустынна го харак
тера мѣстности, по которой пролегаетъ этотъ путь, будутъ устра
нены: для него, такъ сказать, самая пустыня сдѣлается плодо
родною долиною (ср. Ис. 43, 30; 48, 20 —  21).
8 ст . Когда все это совершится, тогда откроется вѣрный 

путь ко спасенш или святости. „Тамъ будетъ путь чистый (ров
ный) и путь этотъ назовется святымъ (т. е. ведущимъ къ свя
тости). Нечестивый (т. е. неочищенпый благодатію) человѣкъ не 
пойдетъ по этому пути (не прейдешь там о нечестивый), по
этому то и самый этотъ путь не будетъ нечистымъ; но по нему 
(этому святому пути) пойдутъ тѣ, которые теперь въ разсѣяніи 
(разсѣянніи), и они не собьются съ дороги“ (не заблудятъ).

Мысль этихъ словъ слѣдующая: когда съ пришествіемъ Мессіи 
распространится на землѣ божественная благодать, тогда составится 
общество вѣрующихъ, которые пойдутъ путемъ святымъ (т. е. ве
дущимъ къ святости), указаннымъ Главою этого общества— Іису- 
сомъ Христомъ. Неочищенные же благодатію Христовою не пойдутъ 
по этому пути, а потому и самый путь не будетъ нечистымъ. 
Но пойдутъ по этому пути только избранные (избранніи) къ тому 
Самимъ Богомъ (никтож е пріидешъ ко М нѣ, аще не привле
чешь его Отецъ,—Іоанн. 6, 55, 65) какъ изъ среды іудеевъ, 
такъ и изъ среды язычниковъ, каковые избранники до пришествія 
въ міръ Мессіи были разсѣяны повсюду, а съ пришествіемъ Его 
соединились всѣ во едино Стадо съ Единымъ Пастыремъ (Іоан. 10,15).

Въ приложеніи къ вреиенамъ возвращенія евреевъ изъ плѣна 
въ этихъ словахъ повторяется высказанная уже выше (5—7 ст.) 
мысль, что путь, по которому они будутъ возвращаться въ свою 
святую землю, къ своему святилищу на Сіонѣ, будетъ ровнымъ, 
безпрепятственнымъ и что они на этомъ пути не заблудятся. Но 
эта дорога будетъ такою только для евреевъ, разсѣянныхъ въ 
плѣну; нечестивые же язычники, разсѣявшіе ихъ, не могутъ хо
дить по этому пути (подразумѣвается —  такъ безпренятственно, 
какъ евреи). А такъ какъ вмѣстѣ съ возвращеніемъ изъ плѣна 
евреи получили полную свободу въ отправленіи богослуженія, то 
въ словахъ пророка: т а м  будетъ путь чиетъ и путь сеять на
речется, можно кромѣ указаннаго значенія, видѣть повтореніе 
мысли, высказанной пророкомъ ранѣе,—въ 26, 7 ст.
9 ст . „На пути (тамо) по которому пойдутъ члены этого стада 

Христова, не будетъ льва и никакой изъ другихъ звѣрей злыхъ 
не вступить на этотъ путь и даже не найдется его тамъ; но пой
дутъ по этому пути одни только избавленные“ (λελυτρώμ.εν<κ, искуп
ленные).
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Эти слова пророка, по объяснение св. отцовъ, имѣютъ тотъ 
смыслъ, что общество вѣруюшихъ въ Іисуса Христа, искуплен- 
ныхъ отъ смерти и ада (см. Осіи 13, 14), на пути своего спа- 
сенія не встрѣтитъ исконнаго врага своего діавола: въ прежнее 
время діаволъ, какъ дикіа звѣрь, нападалъ на людей, но Хри- 
стомъ онъ обезсиленъ и лишенъ власти надъ ними (св. Кириллъ, 
Алекс.). Ту же мысль даетъ и бл. Іеронимъ: „не будетъ тамъ 
льва, т. е. противника нашего діавола, который рыкал ходить, 
чтобы войти какъ-нибудь во дворъ овчій. Q лютые звѣри, служи
тели его, не будутъ ходить по немъ. Ходить же будутъ по нему 
избавленные отъ узъ грѣховъ и искупленные кровію Спасителя“ .

Въ приложеніи къ ветхо-завѣтному израилю, избавленному 
отъ плѣна ассирійско-вавилонскаго, слова эти выражаютъ ту мысль, 
что для израиля, избавленнаго Богомъ отъ плѣна, на пути въ свон> 
обѣтованную землю не будетъ никакихъ опасностей со стороны 
враговъ, какъ бы послѣдніе ни были злы и сильны (въ св. ГІиса- 
ніи нерѣдко злые и сильные враги сравниваются со львомъ, — 
Пс. 9, 31; Пс. 16, 12; Пс. 21, 22). Ту же мысль о безопасности пути 
избавленнаго израиля пророкъ въ другомъ мѣстѣ выражаетъ ни
сколько иначе, именно, что по устроенію Божію его не остано
вить на пути ни рѣки, ни огонь (йс. 43, 3).

10 с т . Всѣ эти .собранные Господомъ обратятся (съ нече- 
стиваго пути своего къ Богу) и съ радостію придутъ на Сіонъ (т. е. 
вступятъ въ церковь Христову, — Св. Кириллъ Александрійскій), в 
радость вѣчная будетъ надъ главою ихъ (т. е. они будутъ непре
станно, вѣчно радоваться): ибо надъ ихъ главою будетъ хвала и 
обыметъ ихъ веселіе и радость (т. с. увѣровавшіе будутъ духовно ве
селиться), болѣзнь же, печаль и воздыханіе далеки будутъ отъ нихъ“ .

Здѣсь разумѣется та духовная радость, которая составляетъ 
удѣлъ всѣхъ членовъ церкви Христовой, которые, бывъ искуплены 
кровію Іисуса Христа отъ проклятія и власти діавола, получивъ чрезъ 
таинства благодатные дары Св. Духа, какъ залогъ будущей вѣчной 
и блаженной жизни и вмѣстѣ какъ средство къ достиженію ея, и 
имѣя твердое и непостыдное упованіе по смерти соцарствовать Христу, 
не могутъ и не должны имѣть никакой печали (Св. Кириллъ Але- 
ксандрійскій).

Въ приложеніи къ израильтянами избавленнымъ отъ ассирійско- 
вавилонскаго плѣна, этими словами выражается мысль а) о сово- 
купномъ возвращеніи ихъ изъ плѣна въ Іудею: „будучи еобраны 
Господомъ (ср. Ис 11, 11— 12), они возвратятся (обратятся) на 
Сіонъ“ (см. русск.) и б) о великой радости ихъ по тому случаю, 
что удалились отъ нихъ скорби и бѣдствія плѣна: „радость вѣч- 
ная будетъ надъ ихъ главою, болѣзііь же, печаль и воздыханіе 
будутъ далеки отъ нихъ“ .

Выражение: »радость или веселіе надъ главою* образное, заим
ствованное отъ обычая— въ знакъ радости украшать голову
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вѣнкомъ (Прем. Сол. 11, 8; ср. Пс. 8, 6) или возливать на го
лову елей (Пс. 44, 8; Еккл. 9, 8: Лук. 7, 46), Равнымъ образомъ 
выраженіе: «надъ главою хвалаα заимствовано отъ того обычая, 
по которому когда кого-либо желаютъ восхвалить за какой-нибудь 
подвигъ, то украшаютъ его голову вѣнками.

16. О гласѣ вопіющаго въ пустынЪ.

Г л а в а  XL, 1—14 ст.

Съ этой главы начинается вторая половина книги пр. бсаіи, 
въ которой изложены рѣчи преимущественно утѣшительнаго характера. 
Послѣ того, какъ царство израильское уже было разрушено Салма- 
нассаромъ (въ 9 годъ Езекіи царя іудейскаго, въ 722 г. до Р. Хр.), 
а царству іудейскому вскорѣ поолѣ этого (около 15 года Езекіи) 
была возвѣщена та же участь отъ руки царей вавилонскихъ (см. Ис. 
39, 6—7), народъ іудейскій нуждался въ утѣшеніи. Въ виду угро
жаемая разрушенія Іерусалима среди маловѣрныхъ іудеевъ могло 
возникнуть сомнѣніе въ исполненіи обѣтованій о пришеотвіи въ міръ 
Мессіи, данныхъ нѣкогда праотцамъ ихъ, такъ какъ они держались 
того убѣжденія, что обѣтованія эти могутъ исполниться только подъ 
условіенъ обладанія ими землею обѣтованною: живя только въ ней, 
они надѣялись быть участниками этихъ великихъ обѣтованій Божіихъ. 
Чтобы поддержать въ іудеяхъ слабую вѣру въ эти обѣтованія, пр. 
Исаія во второй половинѣ своей книги и предсказываетъ имъ, что 
предстоящій плѣнъ будетъ только временною мѣрою для исправления 
ихъ самихъ, что придетъ время, когда они получать свободу оть 
этого плѣна, послѣ чего и наступить время исполнения древнихъ 
обѣтованій. Господь Богъ, по милости своей, какъ бы такъ говоритъ 
пророкъ, не только освободить васъ отъ рабства вавилонскаго, но 
искупить васъ, и не только васъ, но и весь родъ человѣческій отъ 
рабства грѣху и діаволу. Первое предшествовало второму и служило 
какъ бы его прообразомъ; поэтому оба эти событія въ описаніи про
рока нерѣдко сливаются въ одно: вавилонское плѣненіе іудеевъ и 
избавленіе отъ него Киромъ изображаются иногда такими чертами, 
которыя имѣюгь приложеніе только къ духовному рабству рода чело- 
вѣческаго грѣху и діаволу и совершенному Іисусомъ Христомъ ис- 
купленію отъ этого рабства.

Въ началѣ рой утѣшительной части своей книги (40,1—14) 
пророкъ предлагаете пророчество о пришествіи въ міръ прежде яв- 
ленія Мессіи Предтечи Его Іоанна.

1—2 с т . Обращаясь съ словомъ утѣшенія къ своимъ сооте- 
чествевникамъ, пророкъ присовокупляетъ, что это утѣшеніе онъ пред
лагаете не отъ себя самого, а отъ имени Божія (глаголетъ Богъ).
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„Утѣшайте, утѣшайтѳ людей Моихъ, говоритъ Богъ (1 ст.), 
священники, говорите то, что по сердцу (жителямъ) Іерусалима 1), 
утѣшайте его, потому-что униженіе (смиренге, наказаніе), его окон
чилось (наполнися, исполнилось), грѣхъ его прощенъ (разрѣшися), 
такъ какъ онъ получилъ отъ руки Господней сугубо (вдвое) за грѣхи 
свои* (2 ст.).

Этими словами пророкъ отъ имени Божія приглашаетъ священ
никовъ, какъ религіозныхъ руководителей іудейскаго народа, утѣ- 
шать іудеевъ тѣмъ, что плѣненіе, только что возвѣщенное имъ 
(Ис. 39, 6— 7), будетъ непродолжительно, оно такъ скоро окончится, 
что и теперь уже, когда оно еще и не начиналось, можно сказать
о немъ, что оно какъ бы уже кончилось. Это обыкновенная жи
вость пророческой рѣчи, указывающая на то, что пророкъ столь 
ясно созерцаешь будущее, и такъ убѣжденъ въ несомнѣнности испол- 
ненія его, что оно взорамъ его представляется какъ бы уже совер
шившимся.

3— 4 с т . Затѣмъ пророкъ рисуетъ картину возвращенія на
рода еврейскаго изъ плѣна, какъ будто бы оно уже совершается. 
Онъ какъ-бы такъ говоритъ: (вотъ уже слышенъ или раздается) 
„голосъ взывающаго (вопіющаго — вѣстника) въ пустынѣ: приго
товьте путь для Господа, сдѣлайте прямыми {правы, ровными) до
роги Бога нашего (3 ст.). А для этого всякая низменность (дебрь, 
φόραγς, пропасть) пусть засыпается (наполнится) и всякая гора 
и холмъ пусть понизится (смирится) и пусть будутъ всѣ неров
ности (стропотная, σχόλιά) ровнымъ мѣстомъ {въ право), а утесы 
пусть будутъ дорогами гладкими“ (4 ст.).

Эта метафорическая рѣчь пророка имѣетъ двоякій смыслъ въ 
приложевіи: а) къ событію ближайшему—возвращенію народа Божія 
изъ ассирійско-вавилонскаго плѣна, и б) къ болѣе отдаленному — 
появленію Предтечи Господня въ пустынѣ Іорданской съ проповѣдью 
покаянія.

а) Взявъ образъ рѣчи отъ обычая древнихъ народовъ, по ко
торому, если куда шелъ царь, то впереди его посылался вѣстникъ 
для приготовленія дороги царю, пр. Исаія, представляя возвращеніе 
изъ плѣна народа еврейскаго, какъ бы предводительствуемаго своимъ 
верховнымъ царемъ — Богомъ, говоритъ, что слышенъ уже голосъ 
идущаго впереди* вѣстника о приготовленіи дороги Господу Богу, 
идущему во главѣ Своего народа. Такова мысль этихъ словъ про
рока въ приложеніи къ возвращенію евреевъ изъ плѣна.

б) Значеніе этихъ словъ въ приложеніи ко временамъ Мес-

*) Глаголите въ сердце Iерусалим-у, т. в. возвѣщайте пріятное, радостное, 
сообразное съ ихъ желанібмъ, чтобы оно пролило отраду въ ихъ сердце (Быт. 34, 
Е; 50, 21; Ос. 2, 16).
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сіанскимъ раскрыто въ Евангеліи. По объясненію Св. Евангелистовъ 
подъ гласомъ вопіющаго въ пустыне пр. Исаія разумѣдъ Іоанна 
Предтечу (Мѳ. 3, 3; Лук. 3, 4—6; Марк. 1, 1— 5). По свиде
тельству Св. ев. Іоапна, въ такомъ именно смыслѣ объяснить эти 
слова пророка самъ Іоаннъ креститель. Когда фарисеи (Іоан. 1,19: 
жидове отъ Іерусалима, — 24: посланнги бѣху отъ фа
рисей), услышавъ, что Іоаннъ проповѣдуетъ въ пустывѣ крещеніе 
покаянія и учить народъ, послали спросить его: Христосъ-ли онъ, 
или Илія, или другой пророкъ, или вообще кто онъ такой, то Іоаннъ 
сказалъ: азъ гласъ вопгющаго въ пустыни: исправите путь  
Господень, якоже рече Исагя пророкъ (loan. 1, 19—23).

Св. Іоаннъ Предтеча дѣйствительно былъ посланъ въ міръ 
прежде явленія Мессіи для того, чтобы приготовить въ сердцахъ 
людей путь къ принятію Мессіи. Самые первые послѣдователи Іисуса 
Христа—апостолы: Петръ. Андрей, Филиппъ, Варволомей, были изъ 
учениковъ Іоанна Предтечи и проповѣдью его были настолько подгото- 

• влены къ принятію Мессіи, что достаточно было сказать имъ: се 
Агнецъ Божгй, вземляй грпхи мгра (Іоан. 1, 29) или: гряди 
по М нѣ  (Іоан. 1, 43), чтобы они последовали за Іисусомъ Христомъ. 
Подготовительная деятельность Іоанна Предтечи состояла въ томъ, 
что онъ убѣждалъ людей очистить свою совѣсть отъ грѣховъ и 
загладить ихъ покаяніемъ (Мѳ. 3, 2—12). Разные виды грѣховъ 
и пороковъ, которые взобличадъ Іоаннъ Предтеча, изображаются у 
пр. Исаіи подъ образомъ дебри, холма, утесовъ и проч. Этотъ го
лосъ, призывающій исправить всѣ неровности сердца, слышенъ былъ 
не только изъ устъ Іоанна Предтечи Господня, но и теперь пастыри 
и учители церкви возглашаютъ тоже: „чтобы мы дѣлали для Бога 
прямыми пути и стези въ сердцахъ нашихъ и наполнялись добро
детелями и принижались смиреніемъ, чтобы кривое мы измѣняли въ 
прямое, жестокое превращали въ нѣжное и такимъ образомъ дела
лись достойными видеть славу Господню и спасеніе Божіе“ (бл. 
Іеронимъ).

5 ст. „И явится (тогда) слава Господня и всякій чедовекъ 
(всяка плоть) увидитъ спасеніе Божіе, ибо (яко) это сказалъ 
Господь“ .

Эти слова, какъ и предыдущія, имеютъ двоякій смыслъ. Въ 
приложеніи къ возвращенію іудеевъ изъ плена вавилонскаго они 
указываютъ на то, что событіе это будетъ очевиднымъ для всехъ 
обнаруженіемъ сдавы Божіей, такъ что всякому будетъ понятно, 
что спасеніе іудеевъ отъ плена совершилось не силою оружія, а 
единственно было деломъ Божіимъ. Въ приложепіи къ временамъ 
Мессіанскимъ слова эти ясно указываютъ на то, что вследъ за 
Предтечею тотчасъ же явится Спаситель, Господь Іисусъ Христосъ, 
а вместЬ съ тЬмъ явлена будетъ. для всехъ слава Господня. По
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добно этому и пр. Малахія предоказалъ, что иоедѣ Предтечи Своего 
внезапно пріидетъ въ церковь Свою Господь (Малах. 3, 1). 
Въ лицѣ Іисуса Христа, Который, по Апостолу, былъ сіяніемъ 
славы Бога О тца  и образомъ ипостаси Его (Евр. 1, 3), 
всѣ увидѣли славу Божію, ибо Самъ онъ говоритъ, что кто видѣлъ 
Его, тотъ видѣлъ и Отца (Іоан. 14,10), ибо Азъ и Отецъ едино 
есма (Іоан. 10, 30). Не менѣе очевидно для всѣхъ обнаружива
лась слава Божія и въ чудесныхъ дѣлахъ Іисуса Христа.

Слова: яко Господь иаюла присоединены для увѣреяія въ не- 
сомнѣнности исполнения сего пророчества (ср. Ис. 1, 20: уста  
бо Господня маголаша сгя).

6—8 с т . А такъ какъ все это для маловѣрныхъ іудеевъ 
могло показаться неисполнимымъ, то пророкъ съ особенною силою 
внушаетъ имъ ту мысль, что возвѣщенное имъ Слойо Божіе непре- 
мѣнно исполнится.

„Голосъ взывающаго (въ пустынѣ, —  ср. 3 ст., подразумѣ- 
вается—говоритъ): .взывай!“ — а я (Исаія) сказалъ въ отвѣтъ: „о 
чемъ (ч то ) я буду взывать?“ — (А вотъ что, говоритъ голосъ:) 
всякій человѣкъ (всяка плоть) тоже, что сѣно, и всякая слава 
человѣческая, такъ же непрочна, какъ цвѣтокъ на травѣ (цвѣтъ  
травный): засохла трава, и цвѣтъ опалъ. Слово же (обѣтованіе) 
Божіе непреложно“ (пребываешь во вѣки).

Этими словами пророкъ подробнѣе разсказываетъ мысль, вы
раженную кратко въ словахъ: яко Господь глагола. Предсказания 
пророка о скоромь возвращеніи изъ нлѣна представлялись несбы
точными потому, что евреи слишкомъ высоко смотрѣли на могуще
ство языческихъ народовъ. Въ виду этого пророкъ и говоритъ, что 
сила человѣческая вообще, какъ бы она велика ни была, непрочна, 
какъ сухая трава (сѣно), и кратковременна, какъ цвѣтъ на травѣ 
(подобное сравнение см. въ Пс. 102, 15). Слѣдовательно и въ дан· 
номъ случаѣ могущество ассиріянъ, плѣнившихъ израильтянъ, и 
вавилонянъ, которые имѣютъ поработить іудеевъ (какъ сказано 
выше. — Ис. 39, 6— 8), будетъ непродолжительно и нимало не за
труднить исполненіе пророчества объ освобожденіи народа Божія 
взъ нлѣна: глаголъ Бога нашего пребываешь во вѣкщ  т. е. 
„обѣтованіе Божіе о возвращеніи изъ пдѣна твердо и ненарушимо“ 
(бл. Іеронпмъ).

Для большей наглядности и сильнѣйшаго впечатлѣнія рѣчь 
свою пророкъ облекаетъ въ діалогическую (разговорную) форму, 
подобную той, какая встрѣчается выше (Ис. 6, 8). Здѣсь пророкъ 
говорить: глас» вопіющаю (говоритъ:) возопій, а тамъ: иась Господа 
глаюлюща; кою посаю и к т о  пойдешь кь людемь симъ; здѣсь: и ре
ках* (Я —Йсаія): что  возопію; тамъ— и рекохъ (Я—Исаія): се азъ 
есмъ: поели мя. Здѣсь (голосъ взывающаго говоритъ): всяка плоть 
епмо и пр.; тамъ: и рече (Господь): иди и риы людемъ симъ.
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9— 11 ст . Въ виду того, что слово Божіе вѣчно остается 
неизмѣннымъ, пророкъ получаетъ повелѣніе открыто и безбоязненно 
возвѣщать Сіону и Іерусалиму и всѣиъ другимъ городамъ іудей- 
скимъ надежду на спасеніе отъ предстоящаго плѣна и на инѣющее 
послѣдовать затѣмъ открытіе мессіанскаго царства.

„Взойди на высокую гору съ радостною вѣстію для Сіона 
(іблаговѣствуяй Сгону), сильно возвысь (возвыси крѣпостгю ) 
свой голосъ, возвѣщая радость (благовѣствуяй) жителямъ Іеру- 
салима: возвысьте (голосъ свой) и не бойтесь. Скажи тоже и дру
гимъ городамъ іудейскимъ“ (9 ст.).

Мысль этихъ слов̂  можно передать такъ: пророкъ получаетъ х) 
отъ Бога повелѣніе—съ высокаго мѣста (на гору высоку взыди), 
слѣд. открыто, безбоязненно и громко (возвыси крѣпостгю гласъ), 
влѣдов. не тайкомъ, но во всеуслышаніе—возвѣщать радость (благо - 
вѣствовать) Іеруоалиму, не опасаясь того, что возвѣщаемое не испол
нится. Предметомъ этой безбоязненной и открытой проповѣди должно 
быть слово ободренія и утѣшенія (возвысите, не бойтеся).

Слова 9 стиха и 1—3 ст. входятъ въ составъ пареміи, кото
рая читается въ праздники въ честь Іоанна Предтечи (24 іюня, 
29 августа, 24 февраля). Это показываетъ, что содержащееся въ 
этихъ стихахъ пророчество св. церковь относить къ чествуемому 
въ указанные дни пророку и Предтечѣ Іоанну-
Съ такою проповѣдью пророкъ получаетъ повелѣніе—обратиться 

и къ другимъ городамъ іудейскимъ (а не къ Іерусалиму только). 
„Скажи (и другимъ) городамъ іудейскимъ: вотъ Богъ вашъ, вотъ 
Господь идетъ съ великою силою (съ крѣпостію ) и сила (мышца) 
Ёго соединена съ властію. Вогь воздаяніе въ Его власти (мзда 
Его съ нимъ), въ Его же власти и дѣла Его (10 ст.). Онъ, какъ 
пастырь, будетъ пасти свое стадо и силою своею соберете разсѣян- 
ныхъ овецъ и успокоить (утѣш итъ ) утружденныхъ (11 ст.).

Съ подобною проповѣдью пророкъ уже обращался къ іудеямъ: 
укрѣпитеся, утѣ ш и те ся , не бойтеся (Ис. 35, 4). И какъ 
тамъ основаніемъ предлагаемая» имъ утѣшенія пророкъ указываетъ 
то, что вотъ Богъ нашъ судъ воздаетъ и воздастъ, Той прі· 
идетъ и спасетъ насъ (35, 5), такъ и теперь основаніемъ утѣ- 
шенія поставляется уверенность въ томъ, что Самъ Господь при- 
детъ съ властію и силою, воздастъ каждому по дѣламъ, соберетъ 
разсѣянныхъ овецъ Своихъ и утѣшитъ скорбящихъ.

Въ этихъ словахъ пророка ближайшимъ образомъ говорится о 
возвращеніи іуде?въ изъ плѣна ассирійско-вавилонскаго, подъ обра
зомъ собранія разсѣянныхъ агнцевъ, причемъ ясио выражается уже 
высказанная выше (Ис. 12, 1—2) мысль о томъ, что это возвра-

*) Или можетъ быть самъ пророкъ призываетъ другихъ къ этому, подобно 
тому, какъ выше (1 ст.).



щеніе ихъ будетъ дѣломъ единственно правосудия Божія: Самъ Гос
подь придетъ со властію Своею, чтобы воздать народу Своему долж
ное, т. е. избавить его отъ скорбей плѣна.

Въ дальнѣйшемъ и болѣе широкомъ смысдѣ слова эти (какъ 
и др. подобныя,—Ис. 35, 4; 62, 11) нужно понимать какъ про
рочество о пришествіи въ міръ Мессіи Спасителя. Онъ придетъ, по 
словамъ пророка, съ великою силою, и со властію, какъ Богь: Гос
подь съ крѣпостію  идетъ (ср. Ис. 9, 6). И дѣйствительно, при- 
шествіе Его въ міръ сопровождалось многочисленными и великими 
чудесами, которыя служили видимымъ знакомъ Его силы или могу
щества. Равнымъ образомъ Ему дана бьщ отъ Бога Отца и вся
ческая власть: дадеся М и всяка власть на небеси и на земли, 
говорилъ о Себѣ Самъ Іисусъ Христосъ (Мѳ. 28, 18 ст.). Власть 
эта выражалась въ томъ, что Онъ отпускалъ грѣхл, повелѣвалъ' 
вѣтрамъ и злымъ духамъ, и они слушались Его, равно также въ 
Его добровольной смерти и славномъ ^оскресѳніи: область (власть) 
имамъ полож ити ю (жизнь) и область имамъ паки пргяти ю 
(Іоан. 10, 18).

Дѣль Его пришествія, по словамъ пророка въ томъ: а) чтобы 
воздать каждому по дѣламъ: се мзда Его съ Нимъ или дѣло Его 
предъ Нимъ дли се Спаситель твой грядетъ, имѣяй съ со
бою мзду (Ис. ѵ62, 11), или, какъ яснѣе сказано выше,—се Богъ 
нашъ судъ воздаетъ и воздастъ (Ис. 35, 4). Самъ Іисусъ Хри
стосъ засвидѣтельствовалъ это, говоря: Отецъ не судитъ нико- 
муже, но судъ весь даде Сынови (Іоан. 5, 22). Этотъ судъ 
Его будетъ сопровождаться для однихъ, именно — вѣрующихъ въ 
Него, наградою, а для другихъ— невѣруюіцихъ наказаніемъ. То и 
другое началось еще въ первое пришествіе Спасителя, Который 
Самъ такъ сказадъ объ этомъ: вѣруяй въ Онъ, не будетъ 
осужденъ: а не вѣруяй^ уж е  осу ж д е т  есть (Іоан. 3.18), но 
вполнѣ завершится во второе славное пришествіе Его: пр іи ти  бо 
иматъ Сынъ человѣческій во славѣ О тца своего, и тогда  
воздастъ комуждо по діьяніемъ его (Мѳ. 16, 27). Въ этомъ 
то и будетъ, между прочимъ, состоять дѣло Его (дѣло Его предъ 
Нимъ), на которое Онъ придетъ.

- б) чтобы собрать, подобно пастырю, овепъ Своихъ: аки па
стырь упасетъ, паству Свою и мышцею соберешь агнцы. 
Мессію, имѣющаго придти въ образѣ пастыря, предвозвѣщали и дру- 
гіе пророки. Такъ у пророка Іезекіиля сказано: возставлю имъ 
пастыря единаго и упасетъ я, рабы Моего Давида: то й  
упасетъ я  (и то й  упокоитъ я) и будетъ имъ пастырь (Іезек.
34, 23). И пророкъ Захарія сказалъ: порази пастыря и рас
точатся  овцы стада (Захар. 13, 7). И самъ Іисусъ Христосъ 
благоволилъ именовать Себя пастыремъ: Азъ есмь пастырь доб

156 ТОЛВОВАНІЕ НА ПРОРОЧЕСК1Я КНИГИ ΒΕΤΧΑΓΟ ЗАВЪТА.



рый... и душу Мою полагаю за овцы, говорилъ Онъ о себѣ 
(Іоан. 10 11; 14;—1δ).

в) чтобы утѣшить всѣхъ скорбящихъ: и имущыя во утробгь 
утѣ ш и тъ  иди, какъ въ другомъ мѣетѣ говоритъ пророкъ, исцѣлити  
сокрушенный сердцемъ (Ис. 61, 1). 0 дѣятельности Своей, какъ 
утѣпштеля скорбящихъ, Самъ Іисусъ Христосъ такъ сказалъ: пріи- 
дите ко мнгь ecu труждающгися и обремененніи и Азъ упо
кою вы (Мѳ. 11, 28).

А ки пастырь упасетъ паству Свою,—смыелъ уподобленія Мес- 
сіи пастырю, такой: пастырь имѣетъ заботу—накормить свое стадо, 
охранить его оть звѣрей, руководить имъ въ выборѣ пастбища и 
собрать въ одно мѣсто въ случаѣ его разсѣянія; подобно этому 
и Мессія, явившись въ качествѣ пастыря, будетъ питателемъ, ру- 
ководителемъ и охранителемъ своихъ пасомыхъ, т. е. подателемъ 
всѣхъ благь, яж е къ животу и благочестію (2 Петр. 1, 3) и за- 
щитникомъ отъ враговъ. — Имущія во утробѣ утѣшитъ, т. е 
всѣхъ, претерпѣвающихъ болѣзни и скорби, подобный болѣзнямъ 
беременности, Онъ—Мессія, утѣшитъ и успокоить (беременный 
женщины и муки рожденія въ Св. Писаніи очень часто служатъ 
образомъ тяжкихъ скорбей и бѣдствій,—ср. выше Ис. 26, 17).

12—14 ст . Чтобы устранить въ слушателяхъ всякую воз
можность сомнѣнія въ исполненіи того, что обѣщалъ отъ имени Божія 
народу іудейскому, пророкъ указываете а) на всемогущество Боаае 
словами: „кто измѣрилъ воду горстью и небо пяденью и всю землю 
горстью? Кто омѣрилъ горы (постави горы въ мѣрилгь) и свѣ- 
силъ холмы" (и холмы въ вѣсѣ).

На эти вопросы (какъ и на подобные имъ въ кн. Іова: к т о  
положи мѣры земли; или к т о  певедый вервь на ню (Іов. 
38, 5); — слѣдуетъ отвѣть отрицательный: „никто, конечно, кромѣ 
Бога“ .

и б) на всевѣдѣніе и премудрость Божію такими словами: 
„кто постигъ всю глубину разума Божія (к то  уразумѣ умъ 
Господень)1 и кто былъ Ему совѣтникомъ, который бы научилъ 
Его (13 ст.)? или: совѣтовался-ли Онъ съ кѣмъ-нибудь, и настав- 
лялъ-ли Его кто-нибудь? или кто показалъ Ему судъ (xpiotv) или 
кто указалъ Ему способы пріобрѣтенія познанія (путь разумѣніяр. 
или вообще: кто что-либо далъ Богу сперва, чтобы за это Богу 
слѣдовало отплачивать ему“ (14 ст.)?

На всѣ эти вопросы слѣдуетъ отвѣтъ отрицательный: „никто 
не можетъ постигнуть богатства и глубины премудрости и разума 
Божія, ибо неиспытани судове Его и не изслѣдовани путіе  
Его, какъ говоритъ св. ап. Павелъ (Рим. 11, 33). Поэтому никто 
не былъ и не могь быть Ему совѣтникомъ, ибо какой совѣтъ мо
жетъ дать твореніе Своему Творцу (ср. Ис. 29, 16), и вообще 
никто не могь дать Ему что-либо, такъ какъ Онъ ни въ чемъ не
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нуждается и наоборотъ—Самъ даетъ всѣмъ животъ и дыханіе 
и вся (Дѣян. 17, 25).

17. О ироткомъ отронѣ Господнемъ.

Г л 4 в a  XLII.

Въ первой половинѣ этой главы содержится пророчество о Мессіи, 
имѣющемъ явиться на землѣ въ образѣ кроткаго и сииреннаго раба 
Господня (1— 4 ст.), съ указаніемъ при этомъ основаній того, что 
все это несомнѣнно такъ и будетъ (о —  9 ст.), и приглашеніемъ 
всѣхъ къ духовному ликованію и прославленію Господа за это ве
ликое благодѣяніе (10 — 16 ст.). Далѣе до конца главы слѣдуетъ 
изображеніе печальнаго состоянія современныхъ пророку іудеевъ 
(17 — 20) и угроза наказаніемъ ихъ (21 — 25).

1 с т . Изображая пришествіе въ міръ Мессіи отъ лица Самого 
Бога Отца, пославшаго Его, пророкъ говоритъ: „Іаковъ рабъ Мой, 
Я приму Его (подъ Свое покровительство), Израиль возлюбленный 
(избранный) Мой, благоволить Ему (пріятъ  Его) душа Моя. Я 
дамъ на Него Духъ Мой, и Онъ возвѣститъ народамъ судъ“ .

Что эти слова (вмѣстѣ съ дальнѣйшими, 2—4 ст.) содержать 
пророчество объ Іисусѣ Христѣ, въ этомъ не оставляешь никакого 
сомнѣнія свидетельство св. ев. Матвея. Сказавъ о томъ, что Іисусъ 
Христосъ, исцѣливъ множество больныхъ, по смиренію Своему, за
преть  имъ разглашать объ этомъ, св. Матвей при этомъ присово
купляешь, что это дѣлалъ Іисусъ Христосъ во исполненіе пророчества 
Исаіи: се отрокъ Мой, егоже изволихъ: возлюбленный Мой, 
наньже благоволи душа Моя, положу Духъ Мой на немъ 
и судъ языкомъ возвѣститъ (Мѳ. 12, 17— 18). Отсюда видно, 
что у св. Матвея настоящія слова пророка переданы небуквально, 
но съ нѣкоторымъ различіемъ, впрочемъ несущественнымъ. Важ
нейшая разность состоишь въ томъ, что слова: Іаковъ и Израиль 
опущены евангелястомъ (въ еврейскомъ подлинникѣ этихъ словъ 
нѣтъ и въ разсматриваемомъ мѣсшЬ пророка; они читаются только 
въ переводѣ 70-ти). Всѣ другія измѣненія служатъ лишь только къ 
большей ясности.

Что касается прибавки словъ: Іаковъ и Израиль, которая сде
лана въ данномъ мѣстѣ противъ еврейскаго текста въ переводѣ 70-ти 
(и которая опущена у евангелиста), то она нимало не измѣняетъ 
смысла настоящаго пророчества, такъ какъ слова эти могутъ отно
ситься и къ Іисусу Христу, какъ указаніе а) на Его происхожденіе 
по плоти изъ среды израильтянъ, потомковъ Іакова, прозваннаго 
Израилемъ (бр. Іеронимъ, бл. Августинъ, св. Вириллъ Александрій- 
скій) и б) на то, что Іисусъ Христосъ въ качествѣ Ходатая и Спа
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сителя человѣчества явилъ Себя истиннымъ Богоборцемъ или Изра- 
илемъ (Израиль значитъ Богоборецъ, — Быт. 32, 28), препобѣдивъ 
своими страданиями строгость правосудія Божія (св. Іустинъ г). 
Названіе же отрокъ Мой здѣсь означаетъ, тоже, что несколько 
ниже — рабъ Мой (Ис. 49, 3: δοδλος, и 6 ст. τζαΧς), указывая на 
то, что Іисусъ Христосъ, будучи равенъ Богу, благоволилъ при
нять зракъ раба (Филип. 2, 6—7), и пришелъ на землю для того, 
чтобы исполнять не Свою волю, но волю пославшаго Его Отца 
(Іоан. δ, 30; 6, 28). Впрочемъ, названіе отрокомъ, соответственно 
Греческому (παίς) ВЪ соединеніи съ епитетомъ— избранный (εκλεκτός), 
можно понимать и въ значеніи Сына Божія, каковымъ Іисусъ Хри- 
«тосъ и былъ въ действительности. Указаніемъ на это можетъ слу
жить то, что слова пророка: избранный (у ев. возлюбленный) 
Мой и пргятъ Его (у ев. нань ж е благоволи) душа Моя, 
почти буквально сказаны Богомъ Отцомъ объ Іисусе Христе: Сей 
и т ь  Сынъ Мой возлюбленный, о Немже благоволихъ (Мѳ. 
3, 17; 17, 5). Словами: дахъ Духъ Мой нанъ (у ев.—положу 
Духъ Мой на немъ) выражается та же мысль, что выше сло
вами: почгетъ на Немъ Духъ Божгй  (Ис. 11, 2; ср. Ис. 61,1). 
Обладая всею полнотою даровъ Св. Духа (не въ мѣру бо Богъ 
даетъ Д уха Ему, — Іоан. 3, 34), Іисусъ Христосъ возвестилъ 
яародамъ судъ 2), т. е. новый Богооткровенный законъ евангельскій 
или новую откровенную религію (ср. отъ Сгона изыдетъ законъ 
и слово Господне изъ Іерусалима,— Ис. 2, 3).

2—4 с т . Описывая характеръ общественной деятельности 
Іисуса Христа, пророкъ говоритъ, что этотъ отрокъ или рабъ Гос
подень, имѣющій возвестить людямъ новый законъ, будетъ совер
шать это дело свое: а) съ великою кротостію (2 ст.); б) съ без- 
примѣрнымъ милосердіемъ (3 ст.) и в) безъ всякихъ уступокъ и 
•послабленій, но съ непоколебимою твердостію (4 ст.).

а) Глубочайшее смиреніе и кротость Отрока Господня пророкъ 
изображает· такими словами: „Онъ не будетъ громко взывать и не 
даетъ свободы Своему голосу 3), такъ что никто не услышитъ вне 
голоса Егоі (2 ст.).

Св. Іустинъ видитъ сходство между іаковомъ и Мессіею именно какъ между 
образомъ и прообразуемымъ: „Богь, говоря чрезъ Исаію о Христѣ, называетъ Его 
Іаковомъ и Израилемъ по сходству* (еѵ παραβολή).

2) Судъ собственно означаетъ прнговоръ правды Божіей, определяющей ту 
иди иную участь людямъ (Пс. 142, 2), иногда же требованіе правды Божіей, выра
женное въ ваконѣ, йли самый законъ, а такъ какъ у евреевъ понятіе закона со- 
предѣлъно съ понятіемъ религіи, то и самую религію (4* Цар. 17, 26). Въ данномъ 
случаѣ ото слово слѣдуетъ понимать въ послѣднемъ значенш, разумѣя подъ нимъ 
ново-завѣтный евангельскій законъ или религію христіанскую (ср. выше Ис. 2, 3).

в) Н иж е ослабить, т. с. не даетъ послабленія или свободы своему голосу, 
не станетъ изъ тщеславія напрягать голоса, подобно тому, какъ иногда дѣлаютъ 
люди, стараясь переспорить или перекричать одивъ другого.
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Евангелиста Матвей, относя эти слова въ Іисусу Христу, какъ 
пророчество о Его кротости и смиреніи, передаетъ ихъ нѣсколько 
яснѣе: „Онъ не будетъ прекословить (не преречетъ вмѣсто ска- 
заннаго у пророка: ниже ослабить), и громко взывать (ни во- 
зопіетъ), такъ что никто не услышитъ на улицѣ (на распутіихъ 
вмѣсто сказаннаго у пророка — внѣ) Его голоса“ (Мѳ. 12, 19).

Какъ пророкъ, такъ и евангелистъ говорить здѣсь не о томъ, 
что Іисусъ Христосъ будетъ возвѣщать свой законъ тихо, въ 
смыслѣ—тайно, такъ что нельзя будетъ услышать его голосъ гдѣ- 
либо на улидѣ. Нѣтъ: они выражаютъ ту мысль, что Іисусъ Хри
стосъ, явившись въ званіи Божественнаго учителя, не будетъ упо
добляться іудейскимъ учителямъ—книжникамъ и фарисеямъ. Въ то 
время, какъ эти послѣдніе, являлись на площадяхъ — среди много- 
численныхъ собраній, любили вступать въ пренія и состязанія, съ 
цѣлію ·— показать предъ народомъ свои познанія и искусство, — 
Іисусъ Христосъ, ищущій единственно славы Отца Небеснаго и 
спасенія людей, будетъ совершать свое дйло безъ шумныхъ спо- 
ровъ и тщеславнаго велерѣчія, но въ духѣ кротости и глубокаго 
смиренія.

б) Другою отличительною чертою дѣятельности Отрока Го
сподня будетъ безпримѣрное милосердіе: „Онъ трости надломленной 
(сокрушенны) не преломить (не сотретъ, у ев.—не преломита), 
и курящагося (у ев. внемшася) льна не угасить, и не смотря на 
это (но) поистинѣ (во истину) произнесетъ (изнесетъ, тоже, что 
возвѣститъ,—ср. выше 1 ст.) судъ* (3 ст.).

Надломленная трость служить здѣсь образомъ душевнаго со
стояли человѣка, который, хотя изнемогаетъ въ борьбѣ со зломь 
и сознаетъ себя слабымъ, но еще не падаетъ окончательно и под- 
держиваетъ въ себѣ нѣкоторую бодрость и силу (по крайней мѣрѣ 
настолько, насколько имѣетъ твердости надломленная трость). По
добно этому и лень курящійся метафорически означаетъ такого 
человѣка, въ которомъ внутренній нравственный законъ, кореня- 
щійся въ совѣсти х), сильно ослабленъ и затмился разными суевѣ- 
ріями и пороками, но не вполнѣ еще угасъ, а хотя слабо, подобно 
едва курящейся свѣтильнѣ, но свѣтитъ. Въ отношеніи ко всѣмъ 
таковымъ людямъ Іисусъ Христосъ явитъ свою безмѣрпую милость 
въ томъ, что не только не отринетъ ихъ отъ себя, но сь любовію 
и кротко уврачуетъ и укрѣпитъ ихъ Своею благодатною помощію, 
ихъ надлоыленныя въ борьбѣ со зломъ силы поддержитъ и подкрѣ- 
питъ, и самая малая искра добра въ нихъ обратить на себя Его 
милосердный взоръ и Онъ не допустить ее угаснуть.

’ ) А вт. приложенш къ іудеямъ тоже нужно сказать и относительно откро- 
веннаго закона, которымъ они обладали.
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Слова: но во ттину иэнесетъ судъ выражаютъ ту мысль, что, 
не смотря на свою кротость и милосердіе, Онъ однако-же непре- 
мѣнно исполнитъ то дѣло, на которое придетъ. У евангелиста 
эти слова переданы нѣсколько иначе: дондеже изведетъ въ побѣду 
судъ, т. е. доколѣ не доставить побѣды новому закону, слѣдова- 
тельно во все время Своей общественной дѣятельности. Мысль 
этихъ словъ разъясняется въ слѣдующемъ стихѣ.
в) Кротость в смиреніе отрока Господня не помѣшаетъ Ему 

исполнить то дѣло, на которое Онъ придетъ въ міръ: „Онъ воз- 
сіяетъ (подобно солнцу, — Малах. 4, 2) и уже не потухнетъ, до
коле не утвердить на землѣ свой новый законъ, послѣ чего на 
Него будутъ надѣяться (или увѣруютъ въ Него) и язычники* (4 ст.).

Въ этихъ словахъ раскрывается мысль кратко высказанная 
выше: но воистину изнесетъ судъ. Хотя Мессія будетъ посту
пать во всемъ съ глубокимъ смиреніемъ и кротосіію, однако-же 
это не будетъ служить пренятствіемъ къ осуществленію того дѣла, 
на которое Онъ придетъ: „Онъ возсіяетъ какъ свѣтъ, и никто не 
въ силахъ будетъ затмить этотъ свѣтъ, доколѣ Онъ не утвердить 
на землѣ свое царство*. Не противоречить этому и то, что Онъ 
былъ убитъ врагами, потому что Онъ не остался во власти смерти, 
но возсталъ изъ мертвыхъ и своимъ воскресеніемъ еще болѣе утвер- 
дилъСвою вѣру на землѣ, такъ какъ послѣ этого христіанство съ 
особенною быстротою стало распространяться среди язычниковъ. Н а  
имя Его языцы уповати имутъ,—ср. выше 11, 10 ст.

5 — 9 с т . Пророкъ указываетъ тѣ непреложныя основаяія, 
которыя устраняютъ всякую возможность сомнѣвія въ исполненіи 
только что сказавнаго. Основанія эти заключаются:

а) въ томъ, что все сказанное о Месеіи есть слово (не про
рока, а) Самого Бога всемогущаго, сотворившаго небо и землю и 
дающаго жизнь всѣмъ обитателямъ ея (5 ст.). А Богъ, какъ все- 
могущій, слово Свое исполнитъ (ср. Ис. 40, 8);

б) въ томъ, что Мессія Самимъ Богомъ призванъ (Азъ при- 
звахъ и дахъ Тя) къ тому, чтобы быть въ завѣть рода Израи
лева и во свѣтъ языковъ, чтобы открыть очи слѣпыхъ и находя
щихся въ узахъ и темницѣ вывести на свободу,—и поэтому Самъ 
Богь будетъ поддерживать (удержу за руку)  и укрѣплять Его въ 
этомъ служеніи (6 — 7 ст.); это дѣло составляете неотъемлемую 
славу Божію, которую Богь никому не уступить (8 ст.).

Словами: призвахъ (и дахъ) т я  въ правде пророкъ отъ 
лица Божія говоритъ о томъ, что Іисусъ Христосъ призванъ на 
Свое служеніе Самимъ Богомъ по требованію Его Божественнаго 
Правосудия (въ правде), т. е. потому, что такъ требовала Его 
правда. Служеніе же Его роду человѣческому будетъ состоять въ 
слѣдующемъ: 1) чтобы быть въ заветъ рода Израилева и во 
светъ языковъ, т. е. ввести Израиля въ новый, лучшій завѣтъ
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съ Богомъ (ср. Іерем. 31, 31—34), a вмѣстѣ просвѣтять свѣ- 
томъ новаго закона и язычниковъ, короче — спасти тѣхъ и другихъ, 
еж е быти тебѣ во спасеніе даж е до послѣднихь земли. 
какъ говоритъ пророкъ въ другомъ мѣстѣ (Ис. 49, 6). Такимъ 
образомъ спасеніе рода человѣческаго имѣло совершиться, по сло
вамъ пророка, прежде всего чрезъ привлечете въ новый завѣтъ съ 
Богомъ іудеевъ, а нотомъ уже чрезъ просвѣщеніе новымъ закономъ 
язычниковъ. Такъ дѣйствительно и было. Іисусъ Христосъ, согласно 
этому пророчеству Исаіи (и подобному же пророчеству Іереміи, — 
31, 31—34; 32, 40), явившись въ міръ въ качествѣ ходатая пли 
цоередника новаго завѣта Бога съ родомъ человѣческимъ (1 Тим.
2, 5: Евр. 8, 6; 9, 15; 12, 24; I Іоан. 2, 1), прежде другихъ 
призвалъ ко вступленію въ этотъ новый и лучпіій завѣтъ израиль
тянъ, чтобы возстаоовить колѣна Іаковлевы и разсѣявныхъ израиль
тянъ обратить къ Богу (ср. 0с. 49, 6). Объ этомъ Самъ Іисусъ Хри
стосъ такъ сказалъ: нѣсмь посланъ, токмо ко овцамъ погиб- 
шимъ дому Израилеву (Мѳ. 15, 24), и, поэтому, посылая пер- 
выхъ учениковъ Своихъ ва проповѣдь, Онъ сказалъ имъ: на путь 
языкъ не идите, и во градъ самарянскгй не внидите: идите 
паче ко овцамъ погибшимь дому Израилева (Мѳ. 10,5—6) 
Но, такъ какъ израильтяне, въ большинствѣ оказались непослуш
ными Его призывающему голосу (Іоан. 12, 37—41; Рим. 10,16—21), 
и такъ какъ съ другой стороны Іисусу Христу подобало привести 
и ины овцы, яж е не суть отъ двора сего (Іоан. 10, 16), 
чтобы послужить во свѣтъ языковъ (Ис. 42, 6) и такимъ образомъ 
быть во спасете даж е до послѣднихъ земли (Ис. 49, 6),— 
то Іисусъ Христосъ по отверженіи Его проповѣди іудеями повелѣлъ 
ученикамъ Своимъ идти со словомъ благовѣстія къ язычникамъ: 
шедше научите вся языки крестяще ихъ во имя Отца 
и Сына и Св. Духа  (Мѳ. 28, 19). Они ж е изгиедше пропо- 
вѣдата всюду (Марк. 16, 20), такъ что во всю землю изыде 
вѣщангя ихъ и въ концы вселенныя глаголы ихъ (Рйм. 10,18). 
Но, проходя грады и веси съ проповѣдію Евангелія, апостолы, слѣдуя 
примѣру своего Божественнаго Учителя, прежде всего обращались 
къ іудеямъ и только, будучи отвергаемы послѣдними, предлагали 
евангельское слово язычникамъ (Дѣян. 13, 44—47). Такимъ обра
зомъ, согласно настоящему пророчеству, Іисусъ Христосъ назначен
ный въ завѣтъ рода израилева, послужилъ вмѣстѣ и свѣтомъ для 
язычниковъ, какъ Самъ благоволилъ именовать Себя: Азъ есмъ 
св-ѣтъ міру (Іоан. 8,12), Азъ свѣтъ въ мгръ пріидохъ (Іоан. 
12, 46), и какъ именовали Его нраведный Симеонъ (Лук. 2, 32) 
и апостолы (Іоан. 1, 4—9).

2) Чтобы уврачевать всѣ недуги людей, какъ тѣлесные, такъ 
и душевные, въ частности: открыть очи слѣпыхъ (см. объ этомъ
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выше, — Ие. 35, 5). и вывести на свѣтъ сѣдящихъ во тьмѣ (см. 
выше, — Ис. 9, 2—3) и даровать свободу связаннымъ и находя
щимся въ темницѣ (см. выше,— Ис. 9, 3—4 и ср. ниже 61, 1).

„Я—Господь Богъ, это Мое (т. е. Мнѣ одному принадлежащее) 
имя, и принадлежащей Мнѣ славѣ Я другому никому не уступлю 
(недамъ), равно какъ и добродѣтелей Моихъ—истуканамъ“ (8 ст.).

Этими словами выражается та мысль, что существующее въ 
мірѣ идолослуженіе Господь не всегда будетъ терпѣть, но со вре
менемъ сдѣлаетъ такъ, что Божескую славу будутъ воздавать Ему 
Одному и принадлежащія Ему добродѣтели или точнѣе — Божескія 
свойства и качества не будутъ приписывать идоламъ. Это имѣло 
совершиться съ иришествіемъ въ міръ Мессіи (когда истинное бого- 
вѣдѣніе имѣло наполнить землю, какъ вода море,— ср. Ис. 11, 9) 
и дѣйствительно совершается теперь. Идолопоклонство съ каждымъ 
годомъ все болѣе и болѣе вытѣсняется христіанствомъ;

и в) въ томъ, что всѣ прежнія обѣтованія и пророчества въ 
точности сбылись: „если то, что было возвѣщено прежде (яже изъ 
начала), исполнилось, то исполнится также и новое, что я воз- 
вѣщаю, и даже прежде, чѣмъ я возвѣстилъ, оно уже открылося 
(явишася) вамъ“ (9 ст.).

Подъ прежними и иритомъ древними (яж е изъ начала) обѣ- 
тованіями разумѣется здѣсь ближайшимъ образомъ возвѣщенное Бо
гомъ Аврааму порабощеніе его потомковъ въ Египтѣ и избавленіе 
отъ этого рабства: вѣдый увѣси, яко преселно будетъ сѣмя 
твое въ земли не своей, и поработятъ я , и озлобятъ я , 
и смирять я лѣтъ  четыреста. Языку же, емуже порабо- 
таю тъ , сужду Азъ: по сихже изыдутъ сѣмо со имѣнгемъ 
многимъ. Въ четвертомъ родѣ возвратятся сѣмо (Быт. 15. 
13—16). Пророчество это исполнилось буквально: спустя четыреста 
пять лѣтъ послѣ рожденія у Авраама Исаака, потомство его вышло 
изъ земли порабощенія своего со имѣніемъ многимъ (Исх. 3, 21— 
22 ср. 12, 32, 35, 36), послѣ того какъ Богь произвелъ грозный 
судъ свой надъ египтянами, у которыхъ они были въ порабощеніи, 
поразивъ Ецшетъ казнями. Это должно ручаться за то, что и новыя 
обѣтованія, только что изреченныя пророкомъ отъ имени Божія, 
такіке исполнятся. А такъ какъ освобожденіе евреевъ отъ египет- 
скаго рабства чрезъ Моисея было образомъ избавленія рода чело- 
вѣческаго отъ рабства грѣху и діаволу чрезъ Іисуса Христа, то 
въ первомъ, какъ уже совершившемся, іудеи могли видѣть испол- 
неніе и того, что теперь возвѣщается имъ, прежде даже самаго воз- 
вѣщенія; эту именно мысль и выражаетъ пророкъ словами: прежде 
неже возвіьсмити, явишася имъ.

10—12 с т . Въ виду ожидающей всѣхъ іудеевъ и язычниковъ
1 1 '



великой милости Божіей въ ниспосланіи имъ Спасителя (о чемъ го
ворилось выше), пророкъ призываетъ всѣхъ:

а )  къ п р о сл а в л е н ію  Бога: „воспойте Господу ' новую пѣснь 
(ср. Ис. 12, 1 и 25, 2), прославляйте власть или могущество (на
чальство, άρχή) и имя Его по всейземлѣ (отъ концевъ земли, 
тоже, что отъ края до края земли), вы, которые отправляетесь въ 
море и плаваете по нему, острова и обитатели ихъ (10 ст.), пусть 
возглашаютъ съ вершинъ горъ (11 ст.), пусть воздадутъ должную 
славу Богу и сдѣлаютъ извѣстиыми наостровахъ Его добродѣтели, 
Его Божескія свойства“ (12 ст.). Подобное этому приглашеніе къ 
прославлеиію Бога и по тому же поводу см. выше (Ис. 12,1. 4. 5);

б) къ духовному ликованію и радости: пусть веселится пустыня 
И ея селенія (αί κώμα-) и палатки (αί έπαύλεις ‘) И Ж ИВущІе ВЪ 

Кидарѣ; пусть веселятся живущіе на скалахъ (на камени). Съ 
подобнымъ этому приглашеніемъ къ духовной радости пророкъ обра
щался къ жителямъ Сіона (Ис. 12, б ср. 35, 10).

Сходящги въ море и плавакущіи по нему— это тиряне и сидоняне, 
какъ по преимуществу занимавшіеся морскою торговлею.—Острови 
и живущіи на нихъ,—ср. выше (Ис. 11,11).—Живущіи въ Еидарѣ— 
это кидаряне, потомки Кидара или Кедара, одного изъ сыновей 
Измаила (Быт. 25, 13), кочевавшіе въ оустынѣ между Палестиной 
и Ваввлоніей. Этимъ именемъ иногда называются всѣ вообще ара
витяне и языкъ кидарскій у раввиновъ означаетъ языкъ арабскій 
вообще.—Живущги на камени—это жители Петры, главнаго го
рода въ каменистой Аравіи.

13—15 ст . Пригласивъ всѣхъ людей къ прославленію Бога 
(10— 12), пророкъ точнѣе указываетъ поводъ къ прославленію: та
кимъ поводомъ будетъ служить дивная побѣда надъ врагами Бо
жьими, каковы всѣ идолопоклонники, воздающіе божескую честь идо
ламъ. Эта побѣда изображается у пророка такъ.*'

а) Пораженіе враговъ Божіихъ совершится силою и дѣйствіемъ 
Самого Бога: я Господь Богъ Воинствъ (силъ, ср. выше Ис. 1, 24) 
Самъ выступить (изыдетъ на борьбу съ врагами своими) и со
крушить полчища (рать) ихъ; Онъ обнаружить (воздвигнетъ) рев
ность (о славѣ Своей) и возвысить голосъ (возопіетъ съ крѣ- 
постью) противъ враговъ Своихъ* (13 ст.).

Пророкъ уподобляетъ Бога сильному мужу (герою), который бу
детъ воевать съ врагами своими (бл. Іеронимъ), чтобы совершенно 
поразить и уничтожить ихъ. Такое же уподобленіе встрѣчается и 
въ другомъ мѣстѣ (см. Ис. 63, 1—6).

б) Поражены они будутъ за то, что злоупотребляли долготер- 
пѣніемъ Божіимъ въ отношеніи къ нимъ. »Я прежде молчалъ (рѣчь

*) Επαόλιο ή — значитъ помѣстье, дворъ, сельская хижина; вообще жилище, 
паЛ&тка, лагерь, χήν έπαυλιν ttotetoihn — разбить лагерь.
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идетъ отъ лица Самого Бога), но ужели и впредь все (всегда) 
буду молчать и терпѣть! Я прежде терпѣлъ подобно родильницѣ, а 
теперь буду истреблять и изсугаать (14 ст.): опустошу горы п 
холмы, всякую траву изсушу, рѣки превращу въ острова и луга 
изсушу“ (15 ст.).

Богъ долгое время былъ оскорбляемъ врагами Своими, языч
никами, которые Божескую честь воздавали вмѣсто Творца тварямъ 
Его и даже издѣліямъ своихъ рукъ, и по безконечному милосердію 
и долготерпѣнію Своему не наказывалъ ихъ за это со всею стро- 
гостію Своего правосудия, какъ бы молчалъ и терпѣлъ до вре
мени, ожидая ихъ раскаянія и исправленія. Теперь пророкъ отъ 
имени Божія предостерегаетъ ихъ, что это долготернѣніе Божіе бу
детъ имѣть конецъ: настанетъ время, когда Богъ уже не потерпитъ 
болѣе того, чтобы подобающая Ему честь воздавалась тварямъ и 
принадлежащія Ему Божескія свойства (добродѣтели, — ср. 8— 
12 ст.) усвоялись истуканамъ (ср. 8 ст.); короче — идолопоклон
ство, терпимое теперь, со временемъ, осуждено будетъ на истре
плете. Этотъ судъ Божій надъ язычествомъ началъ совершаться 
со времени пришествія въ міръ Христа Спасителя, совершается те
перь и окончательно завершится тогда, когда веѣ язычники пол- 
ностію войдутъ въ церковь Христову (Рим. 11, 25). Этотъ Судъ 
Божій ожидаетъ, по ученію св. апостола Павла, не однихъ только 
язычниковъ, но также и іудеевъ и даже послѣднихъ прежде, чѣмъ 
язычниковъ (Рим. 2, 9). Язычниковъ этотъ судъ ожидаетъ за то, 
что они, имѣя возможность познать Истиннаго Бога изъ разсматри- 
ванія природы, „не прославили Его, какъ Бога и не,возблагодарили, 
но осуетились въ умствованіяхъ своихъ и омрачилось несмысленное 
«ердце ихъ, и славу нетлѣннаго Бога они измѣнили въ образъ, по
добный тлѣнному человѣку, и птицамъ, и четвѳроногимъ, и пресмы
кающимся! И замѣнили истину Божію ложью, и поклонялись и слу
жили твари вмѣсто Творца“ (Рим. 1, 19—23, 25). Іудеи же под
надуть этому суду Божію за то, что „они, имѣя откровенный за
конъ, зная изъ него волю Божію лучше язычниковъ и считая себя 
учителями послѣднихъ, уча другихъ, не учатся тому же сами, хва
лятся закономъ, а между тѣмъ преступленіемъ закона безчестятъ 
Бога“ (Римл. 2, 18—24).

Терпѣхъ яко рождающая,—это выраженіе имѣетъ такой сныслъ: 
родильница обыкновенно претерпѣваетъ хотя и тяжкія болѣзни, 
но за то непродолжительныя, и поэтому это терпѣніе въ пере- 
несеніи ихъ ̂ имѣетъ конецъ; подобно этому и долготерпѣніе Бо· 
жіе къ врагамъ будетъ имѣть свой конецт».— Опустошу горы и 
холмы и всяку траву ихъ изсушу и положу р ѣш  во о строт и луги 
шсушу.— содержащуюся въ этихъ словахъ угрозу наказаніемъ 
слѣдуетъ понимать не буквально, а въ переносномъ смыслѣ, 
именно—что все, чѣмъ славились и гордились идолопоклонники,
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утратитъ свой блескъ, потеряетъ всякую силу и значеніе в 
уничтожится, какъ-το: идолы, капища, всякіѳ образы, оракулы 
и др. под.

16 с т . Истребленіе враговъ Божіихъ будетъ сопровождаться 
великою милостію для тѣхъ изъ нихъ, которые своевременно оду
маются в раскаются. „Бывшихъ прежде слѣпыми '(слѣпыя) Я по
ставлю на путь истинный (наведу на п уть ), котораго они прежде* 
не знали, и сдѣлаю такъ, что они будутъ ходить (ходити  сотворю  
имъ) по дорогамъ, которыхъ не знали: тьму сдѣлаю для нихъ свѣ- 
томъ и всякія неровности превращу въ равное мѣсто. Всѣ обѣщанія 
эти исполню (c iя глаголы сотворю) и не оставлю ихъ" (16 ст.).

Подъ слѣпымн прежде всего разумѣются язычники, незнавшіе 
Истиннаго Бога и Его закона и какъ бы блуждавшіе во мракѣ 
языческаго суевѣрія, a затѣиъ и сами іудеи, по крайней мѣрѣ тѣ 
изъ нихъ, къ которымъ, по объясненію св. апостола Павла (Рим. 11, 
8—10), относится сказанное въ Писанін: не даде Господь Богъ 
вамъ сердца разум ѣти и очесъ видѣти и ушесъ слышати 
(Второз. 29, 4; ср. Ис. 6, 9—10; 29, 10; loan. 12, 37 — 40). 
Таковыхъ то слѣпыхъ, т. е. язычниковъ, незнавшихъ закона, и 
іудеевъ, закрывшихъ свои глаза, и имѣлъ Господь, по милосердію 
Своему, просвѣтить свѣтомъ Своего Божественнаго ученія (ср. выше 
6 — 7 ст. и 9, 2 — 3), наставить на путь истины и уничтожить 
для нихъ всѣ препятствія (сотворю стропотная въ правая,— 
ср. Ис. 35, 8— 9) съ этого пути. „Обѣтованіе это, говоритъ Гос
подь устами пророка, исполню и не оставлю ихъ" (т. е. слѣпыхъ, 
подраз.—безъ своей милости и помощи),—и мы, христіане, теперь 
свидѣтели того, что это действительно исполнилось.

17— 18 с т . Отъ возвѣщаемаго будущего пророкъ взоры свои 
переносить на настоящее, современное ему ослѣпленіе іудеевъ и, 
обличая ихъ въ этомъ, убѣждаетъ исправиться. Не смотрИ на уго
тованное Богомъ просвѣщеніе ихъ, они (вмѣсто того, чтобы стре
миться къ Богу) отворотились отъ Него, т. е. уклонились въ идоло
поклонство (возвратитася вспять, — ср. Ис. 1, 4). Въ виду 
этого пророкъ, обличая ихъ и вмѣстѣ убѣждая исправиться, гово
ритъ имъ: „постыдитесь вы, надѣющіеся па идоловъ (уповающіи 
на изваянная) и называющіе истукацговъ богами своими (17 ст.)! 
Услышьте вы, глухіе, и прозрите, чтобы видѣть, слѣпые!“

19 — 20 ст. Затѣмъ, чтобъ не было никакого сомнѣнія въ 
томъ, кого онъ разумѣетъ подъ слѣпымя и глухими, пророкъ при
совокупляешь (бл. Іеронимъ): „и кто слѣпые, если не рабы Мои 
(израильтяне)? и кто глухіе, если не владѣющіе ими (т. е. началь
ники, руководители израильскіе)?—да, подлинно ослѣпли всѣ (т. е. 
начиная съ правителей и кончая простымъ народомъ) рабы Гос
подни“ (19 ст.). Дальше пророкъ приводить и подтвержденіе этой
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мысли: „вы много разъ видѣли (подраз. указанія промысла Божія), 
но не сохраняли ихъ въ своей памяти (т. е. скоро забывали и 
не исполняли), имѣя уши открытыми (т. е. слыша), не слышали" 
(20 ст.).

Вся исторія существованія народа Божія была, можно сказать, 
неарерывнымъ чудомъ, непрестанно свидѣтельствующимъ о Богѣ 
Истинномъ, и не смотря на это іудеи постоянно забывали Бога и 
увлекались идолопоклонствомъ и чрезъ это самое вмѣсто того, чтобы 
прославлять Бога среди язычниковъ, на что и были призваны, они 
хулили имя Божіе (Ис. 52, 5; Іезек. 36, 20; Римл. 2, 24). Въ 
этомъ то легкомысліи, маловѣріи и неблагодарности къ Своему Богу 
пророкъ и обличаетъ іудеевъ (ср. Ис. 1, 2— 4).

21—25 с т . Такъ какъ описанное пророкомъ состояніе іудеевъ 
давало язычникамъ поводъ хулить и осквернять имя Божіе (Рим. 2,24), 
то правосудіе Божіе требовало наказанія ихъ за это,—и вотъ Богъ 
опредѣлилъ: а) оправдать святость и величіе имени Своего (21 ст.) 
и б) наказать послѣднихъ за ихъ нечестіе разграбленіемъ и опу- 
стошеніемъ ихъ страны и отведеніемъ ихъ самихъ въ плѣнъ (22— 
25 ст.).

а) »Господь Богъ опредѣлилъ (восхотѣ, т. е. Ему угодно 
было) оправдать Себя и возвысить славу Свою“ (21 ст.).

Это другими словами значитъ, что Богъ опредѣлилъ наказать 
іудеевъ за ихъ нечестіе и тѣмъ показать,, что Онъ правосуденъ и 
что оскорбленіе Его имени не остается безъ наказанія (восхотѣ 
да оправдится). A затѣмъ какъ въ самомъ наказаніи, такъ осо
бенно въ избавленіи отъ него Богу угодно было явить Свое всемо
гущество и благость и чрезъ это дать сильное побужденіе къ про- 
славленію Своего имени, хулимаго и оскверняемаго изъ-за іудеевъ 
язычниками (восхотѣ да возвеличить хвалу). Первая цѣль до
стигнута наказаніемъ неблагодарныхъ іудеевъ плѣномъ, такъ какъ 
послѣдній служилъ видимымъ доказательствомъ того, что Богъ по- 
ругаемъ не бываетъ (Галат. 6, 7). Вторая же цѣль достигнута 
чрезъ освобожденіе ихъ изъ этого плѣна, которое совершилось си
лою всемогущества Божія и по милосердію Божію къ народу іудей- 
скому и устранило для язычниковъ поводъ къ хулѣ на имя Божіе 
(Ис. 52, 5; Іезек. 36, 20), a іудеевъ побуждало къ прославлен«» 
Бога (Ис. 12, 1; 26, 1).

б) Предстоящее наказаніе іудеевъ разграбленіемъ и опустоше- 
ніемъ ихъ страны и отведеніемъ ихъ самихъ въ плѣнъ пророкъ изо
бражаете для большей силы впечатлѣнія такъ, какъ будто бы онъ 
уже еозерцалъ эту картину опустошенія и плѣна: „и видѣлъ я, какъ 
были эти люди расхищены и разграблены: ибо вездѣ связаны они 
(какъ бы въ силкахъ) и въ спальняхъ (es ложахъ), и въ домахъ, 
гдѣ скрыли ихъ, всѣ были плѣнены (es плѣнъ), и не было никого,
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RTO-бы избавилъ ихъ отъ этого разграбления, и не было, sTO-бы  сказалъ 
грабивгаимъ: отдай!* (22 ст.). А чтобы кто не подумалъ, что про
рокъ этими словами не будущее нредрекаетъ, а приводить на нанять 
прошедшее, онъ, обращаясь къ іудеямъ, говорить далѣе: „кто изъ 
васъ такой, который вникнетъ въ эти слова и выслушаетъ ихъ для 
будущаго“ (во грядущая,— 23 ст.)? И съ своей стороны желая 
облегчить уразумѣніе этихъ словъ, поясняетъ, что виновникь этого 
разграбленія и плѣна Богь, или точнѣе—они сами: они согрѣшшш 
дредъ Богомъ, не хотѣли ходить по путямъ Его и повиноваться Его 
закону: за это Онъ поолалъ на нихъ свой яростный гнѣвъ и вслѣд- 
ствіе этого усилилась противъ нихъ война (рать) и сожигающіе ихъ 
кругомъ (палящги ихъ окресшъ). Но Іудеи, коснѣющіѳ въ своемъ 
нечестіи, и тогда не уразумѣли этого и не приняли къ сердцу* 
(24 — 25 от. ст. 6, 9 — 10).

Все это съ поразительною точностію оправдалось на іудеяхъ во 
время осады и разрушенія Іерусалима Навуходоносоромъ: они тогда 
не только не привели себѣ на память и не приняли къ сердцу — 
настоящаго пророчества (и другихъ подобныхъ) Исаіи, но даже не 
вѣрили подобнымъ же вразумленіямъ современнаго пророка Іереміи, 
который подобно Исаіи внушалъ имъ, что нашествіе на Іудею ва- 
вилонянъ есть праведное наказаніѳ Бѳжіе и потому всякое сопро- 
тивленіе имъ безполезно (Іерем. 21, 2—14).

18. О Нирѣ, освободителѣ іудеевъ.

Гла в а  XLY, 1— 6 ст.

Пророчество о Кирѣ, освободителѣ іудеевъ изъ плѣна, изло
женное въ настоящей главѣ, начинается въ концѣ предыдущей главы 
(44, 28).

Въ предыдущей главѣ пророкъ призываетъ народъ іудейскій къ 
исправленію и обѣщаетъ за это язбавленіе Богомъ отъ предстоящего 
плѣна: обратися ко М нѣ, говоритъ онъ отъ лица Божія, и из
бавлю т я  (44, 22). А чтобы сильнѣе укрѣпить вѣру въ это из- 
бавленіе, пророкъ указываетъ на всемогущество Божіе. „Господь 
есть Творецъ всего, говоритъ пророкъ,. Онъ одинъ распростеръ небо 
и утвердилъ землю (44, 24). Онъ же всемогущимъ словомъ Своимъ 
возстановить и разрушенный Іерусалимъ съ другими городами іудей- 
скими“ (44, 26). И вслѣдъ за этимъ присовокупляетъ, что испол- 
нителемъ этой воли Божіей въ отношеніи къ іудеямъ будетъ Биръ, 
царь персидскій. „Я скажу (глаголяй, подразумѣвается—Азъ Гос- 
подь,—ср. выше 24 ст.) Киру, чтобы онъ понималъ (смыслити), 
т. е. повелю Виру быть разсудительнымъ, мудрымъ или—что тоже— 
дамъ ему мудрость, умудрю его (ибо Слово Божіе неразлучно съ дѣ-



ломъ,—равняется повелѣнію,— Ис. 32, 9; Лук. 1, 37), и онъ— 
Киръ—всякую волю Мою исполнить (вся воли Моя сотворить). 
Я скажу (глаголяй, — ср. выше) Іерусалиму: ты снова будешь 
отстроенъ (возградишися), и руками его—Вира положу основаніе 
(осную) Своего Храма“ (44, 28).

Все это дѣйствительно такъ и было. По свидѣтельству 1 книги 
Ездры (1, 1— 4), Киръ, царь персидскій—въ первый же годъ своего 
единодержавнаго властительства (537 г. до Р. Хр.) издалъ указъ 
такого содержавія: ,всѣ царства земли отдалъ мнѣ во власть Гос
подь Богъ Небесный и повелѣлъ мнѣ построить Его имени храмъ 
въ Іерусалимѣ, — что въ Іудеѣ. Поэтому, кто изъ васъ принадле
жишь къ Его народу, пусть съ Богомъ (будетъ Богъ Его съ нимъ) 
идетъ въ Іерусалимъ, что въ Іудеѣ, и строить тамъ храмъ Богу 
Израилеву“ .

Тѣ, которые пожелали воспользоваться этимъ правомъ, прибывъ 
въ Іудею подъ предводительствомъ Зоровавеля, сына Салаѳіилева, и 
священника Іисуса, сына Іоседекова, во исполненіѳ указа Кирова, 
во второй же годъ возвращенія своего изъ плѣна (въ 536 г. до 
Р. Хр.) положили основаніе новому храму въ Іерусалимѣ (1 Ездры 
3, 8) на мѣстѣ храма Соломонова, сожженнаго Навузарданомъ, пол- 
ководцемъ Навуходоносора (въ 588 г. до Р. Хр.). Вслѣдствіе раз- 
ныхъ неблагопріятныхъ условій постройка этого храма не была окон
чена при Еирѣ *), но продолжалась и при его преемникахъ: при 
Вамбизѣ, Лже-Смердисѣ и Даріи Гистаспѣ. Въ 6-й годъ царство- 
ванія послѣдняго постройка храма была окончена (1 Ездры 6, 15), 
спустя ровно 20 лѣтъ послѣ закладки (536— 516 г. до Р. Хр.).

Здѣсь не лишне прослѣдить вкрацѣ высокознаменательную 
исторію возвышенія Кира.

Каръ родился за 560 л. до Р. Хр. отъ Манданы дочери Астіага 
царя мидійскаго. Дѣдъ его Астіагъ однажды видѣлъ сонъ, какъ 
будто изъ чрева его добери выросло дерево, которое своею тѣнью 
покрыло всю землю. Маги объяснили этотъ сонъ въ томъ смыслѣ, 
что отъ его дочери рддится сынъ, который будетъ повелителемъ 
вселенной. Когда послѣ этого у Манданы родился сынъ—Киръ, 
то Астіагъ, опасаясь лишиться своего престола, призываетъ одного 
вельможу, именемъ Гарпага, и приказываетъ ему умертвить ново- 
рожденнаго внука своего. Гарпагъ, исполняя яовелѣніе царя, 
беретъ Кира отъ матери, но не убиваетъ, какъ было приказано, 
а отдаетъ его на воспитаніе одному пастуху. Воспитываясь у 
пастуха, Киръ еще въ равней молодости обнаружилъ свою лов
кость, смышленость и стремление къ властвованію. Играя однажды 
съ своими сверстниками „въ цари“, Киръ за свою ловкость вы- 
бранъ былъ царемъ надъ ними и, пользуясь правами царя, же
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1) Замѣчательно въ данноиъ случаѣ то, что и устами пророка Богъ говоритъ, 
что Онъ черезъ Кира только положить основаніе храиу: храмъ святый осную, а 
не построю.
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стоко наказалъ сына одного вельможи за какой-то простуиокъ 
его въ игрѣ. Это сдѣлалось, извѣетнымъ царю. Киръ былъ при- 
веденъ въ Астіагу и послѣдніи узналъ въ иемъ сына своей до
чери. Это съ одной стороны побудило въ Астіагѣ новое огіасе- 
ніе за свою власть, а съ другой — крайне раздражило противъ 
Гарпага. Хогя маги разсѣяли его опасеніе, объяснивъ ему, что 
видѣниый имъ сонъ уже сбылся: Киръ уже былъ царемъ (въ 
игрѣ); но раздраженіе противъ Гарпага чрезъ это не уменьши
лось, и онъ рѣшилъ наказать его за ослушаиіе. Съ этою цѣлью 
онъ пригласилъ Гарпага къ себѣ на пиръ и угостилъ его блю- 
домъ изъ трупа его собственнаго сына. Когда Гарпагъ узналъ 
объ этомъ, то затаилъ въ своемъ сердпѣ непримиримую вражду 
къ Астіагу и рѣшился, во что бы то ни стало, отмстить ему. 
Между тѣмъ Киръ удалился въ Персію, гдѣ отецъ его Камбизъ 
занималъ одну изъ почетныхъ должностей. Тамъ Киръ, вращаясь 
въ кругу своихъ сверстниковъ, возбуждалъ персовъ къ сверже
нию ига мидянъ (персы были тогда подъ властію Астіага, царя 
мидійскаго). Однажды собравъ нѣсколько персовъ, Киръ заставилъ 
ихъ цѣлый день работать, а потомъ устроилъ для нихъ пиръ и 
во время этого пира спросилъ ихъ: „что лучше, работать или 
пировать?“—Тѣ, конечно, отвѣтили, что пировать лучше. Тогда 
Киръ сказалъ имъ: „пойдемъ же противъ мидянъ, освободимся 
отъ ига ихъ, а потомъ и станемъ пировать“. Тѣ дали согласіе 
и произошло возстаніе, во главѣ котораго стоялъ Киръ. Астіагъ, 
для подавленія этого возстанія, послалъ войско подъ предводи- 
тельствомъ Гарпага. ІТослѣдній воспользовался этимъ случаемъ и, 
чтобы отмстить Астіагу, перешелъ со всѣмъ подиачальнымъ ему 
войскомъ на сторону Кира. Такимъ образомъ Киръ сдѣлался 
царемъ мидійскимъ. Послѣ этого власти его подчинились и другіе 
азіатскіе народы и между ними вавилоняне.

Вся эта исторія (переданная Геродотомъ) еъ очевидностію сви- 
дѣтельствуетъ, что Самъ Господь, такъ сказать, поддерживать Кира 
за руку, уничтежалъ его враговъ, и открывал» нередъ нимъ город- 
екіе ворота; только благодаря этой высокой поддержкѣ онъ мои. 
избѣжать всѣ угрожающія ему опасности и такъ легко и скоро сдѣ- 
латься повелителемъ всей Азіи.

1 с т . Слова этого стиха служатъ какъ бы поясненіемъ и 
раскрытіемъ только что сказаннаго о Кирѣ, именно—что Киръ, въ 
короткое время овладѣвшій тремя могущественными царствами: пер
сидскимъ, мидійскимъ и вавилонскимъ, успѣхами своихъ завоевапій 
обязанъ одному Богу: „такъ (или вотъ что) говоритъ Господь по
мазаннику Своему (Моему) Киру (или о Кирѣ): Я держу х) его 
(его же, ой—въ русск.— „тебя“У за правую руку, чтобы покорить 
ему (повинути предъ нимъ) народы, и могущество царей раз-

*) Прошедшее — удержахъ, въ соотвѣтствіѳ съ другими словами, здѣсь же 
сказанными о Кирѣ въ Вудущемъ (напр, разрушу, отверзу, не затворятся и ни
сколько ниже: пойду, урабню, сломлю и под ). нужно понимать, какъ прошедшее 
пророческое а  переводить будѵщимъ (ср. Ис. 9, 2).
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рушу, открою предъ нимъ ворота (городскія) и города предъ нимъ 
не затворятся*.

Исторія Кйра вполнѣ оправдываетъ все это. Только особеннымъ 
промышлевіемъ и покровительствомъ Божіимъ возможно объяснить 
себѣ то, какимъ образомъ Киръ, обреченный на смерть еще раньше 
рожденія своего, не только сохранилъ свою жизнь, но сдѣлался впо- 
слѣдствіи,послѣвоспитанія убѣднаго пастуха, повелителемъ всей Азіи.

Киръ, царь персидскій называется здѣсь помазанникомъ Бо- 
жіимъ,—такъ обыкновенно назывались цари у іудсевъ (1 Цар. 12, 
3; 26, 9 — 11; 2 Царств. 1, 14; Пс. 104, 15). Было ли такое 
помазаніе у языческихъ народовъ, объ этомъ ничего неизвѣстно. Но 
вѣроятно пророкъ называетъ Кира помазанникомъ Божіимъ въ томъ 
смыслѣ, что онъ царскую власть свою получилъ по волѣ Божіей, 
такъ какъ помазаніе у евреевъ было именно такимъ дѣйствіемъ, ко
торое по повелѣнію Божію совершалось надъ лицами избранными 
Богомъ въ царя и служило внѣшнимъ знакомъ или символомъ этого 
избранія и поставленія.

Нѣкоторые толковники относятъ это пророчество непосред
ственно къ Іисусу Христу, читая вмѣсто Κύρω (Киру)— Κορίφ 
(Господу). Но, по мнѣнію 6л. Іеронима, сильно ошибаются тѣ, 
которые думаютъ, что написано: такъ говоритъ Господь помазан
нику (Христу) Господу (т. е. Κυρίψ, а не Κύρω). Сколько видно 
изъ самаго содержанін, пророчество это ближайшимъ образомъ 
относится къ Киру, къ Іисусу же Христу оно можетъ быть отно
симо лишь только типически—прообразовательно, поскольку Киръ 
служилъ прообразомъ Іисуса Христа. Прообразовательныя черты 
въ обстоятельствахъ жизни Кира можно указать слѣдующія: 
а) Киръ еще до рожденія своего былъ обреченъ дѣдомъ своимъ 
Астіагомъ на смерть; точно также и Господь Іисусъ Христосъ 
отъ вѣчности былъ предназначенъ Отцомъ Своимъ на смерть х) 
за грѣхи человѣчества. б) Киръ нѣкоторое время былъ неизвѣ- 
стенъ и жилъ въ домѣ пастуха,—и Іисусъ Христосъ до 30-лѣт- 
няго возраста Своей жизни не былъ извѣстенъ міру и жилъ въ 
домѣ Своего мнимаго отца Іосифа—древодѣла. в) Киръ сдѣлался 
впослѣдствіи иовелителемъ многихъ царей,—и Іисусъ Христосъ 
былъ царь царей (Апок. 1, 5; 17, 14). г) Киръ освободилъ ев
реевъ изъ плѣна ассирійско-вавилонскаго, а Господь Іисусъ 
Христосъ избавилъ родъ человѣческій отъ рабства грѣху и діа- 
золу, д) Киръ, освобождая евреевъ изъ плѣна, исполиялъ волю 

'Божію (вся воли моя сотворить), — и Іисусъ Христосъ пришелъ 
въ міръ для спасенія рода человѣческаі о не для того, чтобы 
творить волю Свою, но волю пославшаго Его Отца (Іоанн. 4, 34; 
5, 30).

2 —За с т . „Я Самъ пойду впереди тебя и горы (неровности) 
сравняю, ворота мѣдныя уничтожу и желѣзныя засовы (вереи,

1) Въ :»томъ смыслѣ Іисусь Христосъ называется въ Апокалипсисѣ Агнцемъ 
заколеннымъ отъ сложенія міра (Апок. 13, 8; ср. Ιο. 1, 29).
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μοχλούς) сломаю, и дамъ тебѣ (Виру) сокровища (богатства) ни
кому неизвѣстныя (темная сокровенная), невидимое (слѣдовательно 
и неизвѣстное) сдѣлаю для тебя видамымъ* (отверзу, открою).

Такъ говоритъ цророкъ, раскрывая высказанную выше мысль
о томъ, что Виръ успѣхами своихъ завоеваний обязанъ одному Богу. 
Въ частности эти слова означаютъ, что на пути завоевательныхъ 
шествій Вира Господь обѣщаетъ удалить всѣ препятствія. И дѣй- 
ствительно, исторія показываешь, что для Вира какъ бы не суще
ствовало препятствий: „ибо какой городъ не былъ открыть для 
него (спрашиваетъ бл. Іеронимъ)? кого изъ царей онъ не поко- 
ридъ? какія стѣны, бывшія прежде непреступными, не были имъ 
разрушены?“

И  дамъ ти сокровища темная сокровенная, невидимая отверзу 
тебѣ. У древяихъ царей восточныхъ былъ обычай скрывать свои 
богатства въ подземельяхъ, гдѣ они лежали безъ всякаго упо
требления цѣлые вѣка. Такія богатства найдены были впослѣд- 
ствіи Александромъ Македонсквмъ у персовъ. Нѣтъ сомнѣнія, 
что то же нашелъ и Киръ у побѣжденныхъ имъ народовъ. Ука- 
заніе на это и можно видѣть въ ітриведенныхъ словахъ пророка. 
Особенно же здѣсь можно разумѣть вошедшін въ пословицу богат
ства Лидійскаго царя Креза, которыя, по свидѣтельству Ксено
фонта (Cyrop. VII, р. 503, 515, 540), были добровольно выданы 
Киру, какъ побѣдителю, а по Іерониму (1, 84) были насильно 
разграблены Киромъ.

6— 7 с т . Пророкъ разъясняешь, съ какими цѣлями Господь 
будетъ посылать Виру всѣ указанный милости.

а) Первая цѣль,— чтобы онъ, Киръ, чтившій прежде идоловъ, 
изъ этихъ йилостей Божівхъ познадъ Единаго Бога, Который устами 
Своего пророка предсказалъ имя его за много лѣтъ до рожденія: 
да увѣси, яко Азъ Господь Богъ твой прозывая (т. е. на- 
зывающій тебя по имени) имя Твое Богъ Израилевъ (Зь ст.).

Чрезъ пр. Исаію Богь, нарицающій несущая яко сущая · 
(Рим. 4, 17; Быт. 17, 5), назвалъ Кира по имени приблизительно 
за 150 лѣтъ до его рожденія. Настоящее пророчество о немъ про
изнесено послѣ 14 года Езекіи, царя іудейскаго (Ис. 39, 6 — 8 
ср. Ис. 36, 1 и 38, 6), т. е. послѣ 714 г. до Р. Хр., а Киръ ро
дился въ 560 г. до Р. Хр. Это пророчество, по свидетельству 
Іосифа Флавія (Iуд. древности, 11 гл.), было показано іудеями 
Виру и исполнило душу его благоговѣніемъ къ Іеговѣ в благоже- 
лательностію къ народу іудейскому. Выраженіемъ этого служить 
указъ Вира объ освобожденіи народа іудейскаго изъ плѣна и о по- 
строеніи въ Іерусалимѣ храма Богу Израилеву (1 Ездр. 1— 4).

б) Вторая цѣль милостей Божіихъ къ Виру —есть облегченіе 
участи плѣнныхъ іудеевъ. „Я назову тебя по имени (подраз. — 
прежде твоего рожденія) и возлюблю (пріиму, подраз. — въ Свою
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любовь) тебя ради раба Моего Іакова и возлюбленнаго (избран
наго, έχλεκτοΰ) Моего Израиля“ (4 ст.).

Въ такомъ именно смыолѣ нонималъ это пророчество о себѣ 
и самъ Киръ. Въ указѣ своемъ о дарованіи іудеямъ свободы отъ 
алѣна Киръ выразилъ ту мысль, что Богъ Небесный отдалъ ему 
всѣ царства земныя съ тою цѣлію, чтобы онъ, пользуясь этою 
властію, далъ свободу народу еврейскому и построй лъ въ Іеруса- 
лимѣ храмъ Богу, Своему покровителю (1 Ездр. 1, 2— 3). И дѣй- 
ствительно, еслибы Киръ не обладалъ такою властію, то какъ бы 
онъ могъ дать свободу евреямъ?—Но, подчинивъ своей власти мо
гущественную вавилонскую монархію, въ составъ которой къ тому 
времени входило и древнее ассирійское царство, онъ получилъ та
кимъ образомъ власть какъ надъ израильтянами, отведенными въ 
плѣнъ ассиріянами, такъ и надъ іудеями, отведенными въ плѣнъ 
вавилонянами,— и эту власть употребилъ, по внушенію Божію (воз- 
деиже Богъ духъ Кцра царя перскаго, — 1 Ездр. 1. 1 ), на 
благо народа іудейскаго (повелѣ проповѣдат и  и проч.,—тамъ же, 
2— 4 ст.).

в) Третья цѣль милостей Божіихъ къ Киру — есть наученіе 
всѣхъ народовъ тому, что нѣтъ другаго Бога, кромѣ Бога Истин
наго, что Онъ одинъ есть Творецъ всего и посыларъ людямъ миръ 
и бѣдствія: „ты (Киръ) не зналъ Меня, что Я—Господь Богъ и что 
кромѣ Меня нѣтъ еще Бога, но Я укрѣплялъ (поддерживалъ) тебя,— 
хотя ты и не зналъ Меня (5 ст.),—съ тою цѣлію, чтобы всѣ на
роды отъ востока солнца до запада узнали, что нѣтъ Бога, кромѣ 
Меня: Я—Господь Богъ, и нѣтъ еще, т. е. другаго (6 ст.). Я Тотъ, 
Который устройлъ (устроивый) свѣтъ и сотворилъ тьму, Который 
водворяю миръ (творяй миръ) и посылаю бѣдствія (зиждяй злая). 
Я—Господь Богъ виновникъ (творяй) всего этого* (7 ст.).

Этими словами выражается та мысль, что Господь сталъ являть 
Киру свои милости тогда еще, когда онъ былъ чтителемъ идоловъ 
и не зналъ Истиннаго Бога, слѣдовательно дѣлалъ это не во вни- 
маніе къ личнымъ достоинствамъ или заслугамъ Кира ‘), а для 
наученія всѣхъ народовъ истинному боговѣдѣнію. Выше (въ 3 ст.) 
указана таже цѣль въ отношеніи самого Кира. Такъ Господь по 
милосердію Своему, не несвидѣтелъствованна Себе остави и

*) Впрочемъ, Киръ и по нравственныиъ качествамъ своимъ стоялъ далеко 
выше всѣхъ другихъ подобны хъ ему завоевателей, каковы наир· Салманаесаръ, 
Сеннахеримъ, Навуходоносоръ. Чтобы видѣть его превосходство предъ послѣдними, 
для этого достаточно^ только сравнить его собственный взглядъ на свои военные 
усаѣхи со взглядами на тотъ же предметъ Сеннахерима и Навуходоносора. Киръ въ 
своемъ указѣ говоритъ: вся царства земная даде мніь Господь Богъ небесный, 
и Той есть Богъ, иж е во Іерусалимгь (1 Ездры^ ί, 2 — 3). Не такъ смотрѣла на 
свои успѣхи Сеннахеримъ (Ис. 37, 4 —20 ср. 3 Царствъ, 18, 30, 32—35) и Навухо
доносоръ (Ис 14, 13—14).
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язычникамъ (Дѣян. 14,16— 17), ной имъ разными путями откры
вать о томъ, что онъ одинъ есть Истинный Богь, всемогуіцій Тво- 
рецъ всего и премудрый промыслитель о всемъ.

Слова: Азъ устроивый свѣтъ и сотворивши тм у, по сравненію 
съ сказаннымъ въ кн. Бытія (1, 3 — 4·), можно понимать, какь 
указаніе на творческую дѣятельность Бога вообще, а слова: тво- 
ряй миръ и зиждяй злая, какъ указаніе на промышленіе Божіе 
о людяхъ вообще, въ силу котораго не только миръ, благополу- 
чіе, но и самыя бѣдствія, посылаемыя Богомъ, одинаково служатъ 
ко благу людей (ср. Іов. δ, 17—19; 38, 19—23) Въ частности, 
по мнінію бл. Іеронима, послѣднія слова пророка »указываютъ 
на то, что Богъ гнѣвался на народъ Свой, когда тотъ терпѣлъ 
бѣдствія рабства, и опять иомиловалъ его, когда онъ возвратился 
въ отечество и снова получилъ миръ и радость (ср. Ис. 12, 1). 
Здѣсь слово злая (*яхя mala) не противоположно добру άγ«ί>ον 
bonum), но поставлено вмѣсто (или въ значеніи) злоключенін и 
войны. Поэтому да будетъ постыжена ересь, считающая Бога 
виновникомъ зла“.

8 с т . Въ заключение пророчества объ освобождеиіи народа 
іудейскаго изъ плѣна Киромъ пророкъ говоритъ: »пусть радуется 
вверху небо и пусть облака кропятъ (на землю) правду; земля же 
(орошенная этою правдою) пусть принесетъ соотвѣтственные плоды 
(да прозябнешь), именно— пусть произрастить милость и вмѣстѣ 
правду: Я — Господь сотворившій тебя“ .

Эти слова, по объясненію бл. Іеронима, имѣютъ двоякій смыслъ. 
„Нѣкоторые думаютъ, что эти слова находятся въ связи съ предЫ- 
дущимъ и означаютъ, что при освобожденіи плѣнныхь іудеевъ ца
ремъ Киромъ будутъ радоваться небо и земля, т. е. жители неба 
и земли (ср. выше, Ис. 13, 13). Другіе отдѣляютъ эти слова отъ 
предыдущаго и полагаютъ, что это начало особаго отдѣла, гдѣ со
держится пророчество о пришествіи въ міръ Тоспода и что этими 
словами дается какъ бы повелѣніе облакамъ, о которыхъ выше было 
сказано: облакомъ заповѣмъ еже не одож дити на него (йс.
5, 6), чтобы они проливали мйръ и правду (ср. Ис. 84, 12) и 
чтобы раскрылась земля и произрастила Спасителя*.

9 с т . Возвѣщенное пророкомъ избавленіе іудеевъ отъ плѣна 
естественно могло привести къ такой мысли: „зачѣмъ же и подвер
гать плѣну? не лучшс-ли устранить самое наступленіе плѣна?“ Въ 
виду этого пророкъ внушаегь далѣе ту мысль, что человѣкъ, какъ 
ничтожное существо по сравненію съ Богомъ, не можетъ и но дол
женъ входить въ оцѣнку путей Вожественнаго промышленія, но дол
женъ съ благодарностію и покорно переносить все, что Богу угодно 
будетъ послать ему въ жизни. „Насколько (что , чѣмъ) лучше Я 
сдѣлалъ васъ по сравненію съ горшечною глиною (яко глину ску- 
дельничу)? Уже^и тотъ, кто обработываетъ землю, будетъ обрабо-
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тывать ее ежедневно? Развѣ можетъ глина сказать горшечнику: „что 
ты дѣлаешь, что сегодня не работаешь (что  твориши, яко не 
дѣлаеши), или ты рукъ не имѣешь?“ Вообще развѣ зданіе можетъ 
возражать (еда отвѣщаетъ) своему строителю?

Мысль этихъ словъ такая: іудеи, этотъ избранный и возлю
бленный Богомъ народъ, не должны елвшкомъ много думать о себѣ, 
напротивъ должны помнить, что они предъ Богомъ не болѣе зна- 
чатъ, чѣмъ простая глина, и что всѣ блага, какими они пользуются, 
даны имъ единственно по милости Божіей, и поэтому, если Богъ 
лишить ихъ этихъ благь, то они не могутъ и не должны на это 
роптать подобно тому, какъ не можетъ сѣтовать земля па земле
дельца за то, что онъ не постоянно ее пашетъ, и глина на гор
шечника за то, что онъ не каждый день надъ нею трудится, ибо 
никакая тварь не можетъ возражать Творцу. Господь, кавъ сказано 
въ другомъ мѣстѣ св. Писанія, творить все, что хочетъ (а слѣ- 
довательно и какъ хочетъ), на небесахъ и на земли, въ моряхъ и 
во всѣхъ безднахъ (Пс. 184, 6), или еще: кого помиловать, Онъ 
милуетъ, кого пожалѣть, жалѣетъ (Ис. 33,19). И такъ поступаешь 
Богъ въ отношеніи къ людямъ не безъ особыхъ намѣреній и не 
какъ случилось, но по премудрому и благому промыслу Своему и 
согласно Своему правосудію. Такую же мысль о безропотной по
корности Богу внушалъ іудеямъ и другой великій пророкъ Іеремія 
(Іерем. 18, 3— 6). Подобнымъ образомъ и св. ап. Павелъ научаетъ 
смиренію и покорности предъ Богомъ и насъ христіанъ, говоря: 
тѣ м ж е  убо, о человѣче, ты  к т о  ecu противъ отвѣщ аяй 
Богови; еда речетъ зданіе создавшему е- почто мя сотво - 
рилъ ecu та ко ; или не имать власти скудельникъ на бре
ши отъ тогожде смѣшенія сотворити , овъ убо сосудъ въ 
честь, овъ ж е не въ честь (Римл. 9, 20 21)

19. О временахъ Мессіи.

Г л а в а  XLIX.

Въ этой главѣ пророкъ раскрываешь ученіе о высокомъ назна
чении народа іудейскаго. Назначеніе это состояло въ слѣдуюіцемъ. 
Народу іудейскому ввѣрена быта словеса Божгя  (Рим. 3, 2) 
или откровенный законъ и даны были высокія обѣтованія—о проис- 
хожденіи отъ него по плоти Спасителя міра. Исполняя этотъ законъ 
и содержа такія обѣтоваиія, яародъ іудейскій долженъ былъ служить 
къ прославленію Истиннаго Бога (въ тебѣ прославлюся) и свѣ- 
томъ для язычниковъ (во свѣтъ языкомъ), быть какъ бы острымъ 
мечемъ и изощренною стрѣлою для покоренія язычниковъ закону Божію. 
А такъ какъ это высокое назначеяіе народа іудейскаго, какъ показы-
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ваетъ исторія, выполнялось только отчасти, въ полной же мѣрѣ осуще
ствилось только въ лицѣ Мессія, Который дѣйствительно былъ свѣтомъ 
для язычниковъ,—то пророкъ, говоря о высокомъ назначеніи народа 
іудейскаго и имѣя въ виду полное осуществленіе этого назначенія 
въ лицѣ Іисуса Христа, въ своей рѣчи соединяетъ въ одинъ пред
метъ то, что относится къ народу іудейскому, съ тѣмъ, что соб
ственно нужно относить къ Іисусу Христу. Самую рѣчь онъ ве- 
детънеотъ своего лица, но или отъ лица Самого Мессіи, или отъ 
лица народа іудейскаго (называя послѣдній собирательнымъ именемъ 
Іакова, Израиля), а иногда одновременно отъ лица Мессіи и народа. 
Основаніемъ для этого въ данномъ случаѣ (какъ и въ нѣкоторыхъ 
другихъ сдучаяхъ) послужило то, что народъ іудейскій многими 
обстоятельствами своей исторической жизни преобразовалъ Іисуса 
Христа ‘) А прообразъ съ прообразуемымъ въ рѣчахъ пророковъ 
очень часто не отдѣляются одинъ отъ другаго (примѣры этого уже 
были выше, см. 35, 1— 7; 40, 1— 11; 42, 1—4; 44, 27— 28; 
45, 1 — 4). Эту особенность изложения настоящей главы необхо
димо имѣть въ виду при ея объясненіи, такъ какъ въ противномъ 
случаѣ нѣкоторыя мѣста ея будутъ казаться совсѣмъ непонятными.

1 с т . Въ началѣ рѣчи пророкъ дѣлаетъ обращеніе къ тѣмъ 
лицамъ, къ которымъ направляетъ свою настоящую рѣчь. „Послу

*) Народъ іудейскій прообразовалъ Мессію слѣдующими чертами своей исто
рической жизни: 1 ) народъ этотъ въ самомъ началѣ своего историческаго существо- 
ванія былъ въ рабствѣ египетскомъ и былъ избавленъ отъ него Богомъ. Іисусъ 
Христосъ еще въ младенчествѣ вынужденъ былъ бѣжаіь въ Египетъ отъ Ирода, 
намѣревавшагося погубить Его, а потомъ, по смерти Ирода, возвратился оттуда по 
повелѣнію Ангела (Осш 11, 1 ср. Мѳ. 2, 14— 15. 19 — 21). 2) Народъ іудейскій во 
все время своей исторш подвергался многимъ оскорбленіямъ и притѣсненіямъ со 
стороны сосѣднихъ языческихъ народовъ. — Тисусъ Христосъ, явившись въ зракѣ 
раба, нашего ради спасенія, во всю жизнь Свою на землѣ терпѣлъ постоянныя 
оскорбленія и насмѣшки со стороны Своихъ враговъ, которые распускали въ на- 
родѣ молву, что Онъ обманщикъ и исцѣляетъ болѣзни и творитъ чудеса силою 
веельзевула, князя бѣсовскаго (ср. Ис. 52, 14— 15). 3) Послѣ многократныхъ при- 
тѣсненій со стороны своихъ враговъ, народъ іудейскій въ полномъ составѣ былъ 
отведенъ въ плѣнъ, который былъ, такъ сказать, его политическою смертію; но 
послѣ этого іудеи снова ожили политически (Ис. 26. 19; Іезек. 37, 12 — 14), полу- 
чивъ при Кирѣ свободу изъ плѣна (Ис. 44. 27 — 28; 45, 1 — 4; 1 Ездры 1, 1— 3). 
Подобно этому и уяиженія Іисуса Христа закончились Его позорною смертію на 
крестѣ, но послѣ этой смерти Онъ со славою воскрссъ и вознесся на небо. 4) На
родъ іудейскій называется въ св. Писаніи избраннымъ или возлюбленнымъ у Бога 
отрокомъ, рабомъ и даже сыномъ Божіимъ: сынъ М ой трвенечъ Израиль (Исх. 4, 
22), изъ Е ги п та  воззвахъ сына Моего (Осіи 11, 1); Іаковъ, отрокъ Мой, израильf 
избранный Мой  (Ис. 42, 1). Такъ же именуется въ Писаніи и Іисусъ Христосъ сей 
есть Сынъ М ой возлюбленный (Мѳ. 3, 17; 17, 5). 5) Иараилю ввп>рена быша сло
веса Б о ж ія , чтобы онъ служилъ свѣтомъ для просвѣщенія язычниковъ Іисусъ Хри- 
схосъ принесъ на землю въ полной мѣрѣ истинное боговѣдѣніе (ибо Отецъ вер 
поназуетъ Е м у,—Іоан. 5, 20) и былъ свѣтомъ во отнровенге языкомъ (Лук. 2,32)
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шайте меня, жители острововъ (острови), говоритъ онъ, и вни
мательно выслушайте (внемлите) йена всѣ языческіе народы!“ 
Затѣмъ, обращая вниманіе ихъ на предмета своей рѣчи, говоритъ: 
„временемъ многимъ стояти будетъ, глаголетъ Господь“ , т. е. то, 
что говорятъ моими устами Господь, „послѣ многаго (долгаго) вре
мени состоится или иначе — произойдешь (совершится) не въ это 
время, въ которое говорится, a послѣ многихъ временъ* (бл. Іеро- 
нимъ).

Это другими словами значить, что предлагаемое пророчество, 
по словамъ самого пророка, исполнится не скоро. И действительно, 
какъ видно изъ дальнѣйшаго, предсказываемое въ этой главѣ испол
нилось только съ пришествіемъ въ міръ Мессіи, слѣдовательно че- 
резъ 700 лѣтъ. Далѣе излагается самый предмета пророчества. „Онъ 
(Богъ) даль мнѣ имя еще въ то время, когда я былъ во утробѣ 
матери моей“ .

И дѣйствительно, народу іудейскому, въ лицѣ его родоначальника 
Исаака, было дано имя еще раньше рожденія: имя Исааку было 
дано Богомъ за годъ до его рожденія (Быт. 17, 19—21). Подобно 
Исааку, и Мессія получилъ имя Іисусъ, что значитъ Спаситель, 
еще въ утробѣ Матери Своей (Мѳ. 1, 21).

Островами —  метонимически (μ ε τ ω ν ο μ ιχ ώ ς )  называются жители 
острововъ Средиземнаго моря, а также и прибрежныхъ странъ, 
слѣдовательно вообще западные народы, — Отъ чрева Матере 
Моея иарече имя Мое,—это пророкъ говорить не о себѣ самомъ, 
а о народѣ іудейскомъ и вмѣстѣ объ Іиеусѣ Христѣ: къ народу 
іудейскому слова эти-относятся, какъ къ прообразу, и потому лишь 
отчасти, а въ Іисусѣ Христѣ они получаютъ полное осущест- 
вленіе. „Это теперь кажется для слушающихъ пока темнымъ, го
воритъ бл. Іеронимъ, но впослѣдствіи будетъ извѣстно всѣмъ на- 
родамъ, когда Гавріилъ скажетъ Іосифу о Родившемся отъ Дѣвы: 
и наречеши имя Ему Іисусъ, Той бо спасетъ люди Своя“ . (Мѳ. 1,21).

Затѣмъ идетъ рѣчь о высокомъ назначеніи народа іудейскаго, 
получившемъ свое полное осуществленіе въ лицѣ Іисуса Христа.

а) „И сдѣлалъ (Онъ) Мои уста какъ бы острый мечъ, и подъ 
покровомъ руки Своей сокрылъ Меня: Онъ сдѣлалъ Меня, какъ бы 
изостренною (избранну) стрѣлою, и въ колчанѣ (въ тул ѣ ) Своемъ 
сокрылъ Меня“ (2 ст.).

Іудеямъ ввѣрена быша словеса Б о ж ія  (Рим. 3, 2) съ тою 
цѣлію, чтобы они, научаясь имъ сами, учили тому же и язычни
ковъ. И исторія показываешь, что дѣятельность народа іудейскаго 
въ эгоиъ отношёніи не была безплодною. Съ глубокой древности 
среди іудеевъ являются такъ называемые прозелиты, т. е. языч
ники, принявшіе іудейскую вѣру. Правда, не всѣ іудеи съ одина- 
ковымъ усердіемъ и успѣхомъ выполняли это назначеніе. Но за то 
нѣкоторые выдающіеся между ними избранники (патріархи и про-
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роки) поистинѣ были мечеиъ и острою етрѣлою, покорявшими языч
никовъ закону Божію. Таковыми по преимуществу можно назвать 
пр. Іону, который проповѣдію своею убѣдилъ нечестивыхъ ниневи- 
тянъ исправиться и тѣмъ отвратилъ отъ нихъ угрожавшую гибель 
(Іон. 3, 5—10), и пр. Даніила, который за свою святость про- 
славленъ былъ отъ Бога великими чудесами и этими чудесами убѣ- 
дилъ гордыхъ царей вавилонскихъ воздать ирославленіе Истинному 
Богу (Дан. 2, 46— 47; 3, 2 1 -2 4 . 9 5 -9 6 ; 6, 16—27). О та- 
ковыхъ же стрѣлахъ Всевышняго говорить и Псалмоаѣвецъ: стрѣлы  
Твоя изощрены, Сильне: людіе подъ Тобою падутъ  (Пс. 44,
6) и еще: стрѣлы Сильного изощрены со угльми пустын 
ными (Пс. 119, 4).

„Но изъ многихъ такихъ стрѣлъ самою лучшею и превосход
нейшею, какъ по достоинству, такъ и по силѣ дѣйственности, 
былъ Іисусъ Христосъ“ (бл. Іеронимъ). Іисусъ Христосъ можетъ 
быть названъ мечемъ и стрѣлою въ томъ смыслѣ, что Онъ словомъ 
Своего обличенія и осуждения смертельно поражалъ всѣхъ враговъ 
Божіихъ (ср. Ис. 11, 3— 4; 2 Сол. 2, 8: Апок. 1, 6; 6,' 1— 2), 
а словомъ благодатнаго утѣшенія (Mo. 5, 3 — 12; 11, 28 — 30) 
уязвлялъ любовію сердца обращающихся къ Нему. Подобное проро
чество объ Іисусѣ Христѣ имѣется и у пр. Захаріи (9, 14). — И 
дѣйствительно, слово Іисуса Христа было живо и дѣйственно и 
острѣйше паче всякаго меча обоюду остра (Евр. 4, 12). 
Объ этомъ засвидѣтельствовали сами враги Іисуса Христа, которые 
говорили о Немъ, что Онъ учить, яко власть имѣяй, а не 
якоже книжницы и фарисеи (Мѳ. 7, 29).

Слова: подъ кровомъ руки Своея скръг мя и: въ тул ѣ  Своемъ скры 
ліл,— имѣютъ одинаковое значеніе: своею всемогущею рукою 
Богъ какъ бы нѣкіимъ покровомъ или въ колчанѣ укрывалъ меня 
отъ опасности. Эти слова пророка одинаково относятся и къ ев- 
реямъ и къ Іисусу Христу. Народъ еврейскій дѣйствительно поль
зовался особеннымъ Божіимъ покровительствомъ. Это видно изъ 
всей его исторіи. Еще родоначальника евреевъ Авраама промыщ- 
леніе Божіе покрывало какъ бы нѣкоторымъ покровомъ. Онъ, по 
повелѣнію Божію, пришелъ изъ страны халдейской въ землю ха-* 
наанскую и странствовалъ по ней изъ конца въ конецъ съ своимъ 
семействомъ и стадами; окруженный со всѣхъ сторонъ довольно 
сильными ханаанскими народами,—  и никто изъ послѣднихъ не 
тревожилъ его. Это ясно свидѣтельствуетъ о томъ, что Богъ по- 
кровительствовалъ ему. (Быт. 15, 1). Покровительство Божіе на
роду еврейскому ясно выразилось затѣмъ въ чудесномъ избавлены 
его отъ египетскаго рабства, въ чудесномъ проведении чрезъ пу
стыню къ землѣ обѣтованной и въ столь же чудесномъ завоеваніи 
этой землц, и во многихъ другихъ обетоятельствахъ послѣдующей 
жизни евреевъ.

Тоже Божественное промышленіе видно и въ обсюятельствахъ 
земной жизни Іисуса Христа. Сказанное о Немъ у псалмодѣвца:
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анісломъ Своимъ заповѣсть о Тебѣ сохраните Тя во всѣхъ путехъ 
Твоихъ, на рукахъ возьмутъ Тя, да не когда преттеш и о камень 
ногу Свою (Пс. 90, 11—12),—вполнѣ оправдалось на Немъ. Такъ 
Иродъ царь хотѣлъ убить Іисуса Христа, когда Онъ былъ еще 
младенцемъ, и, казалось, принялъ къ этому всѣ мѣры; но Богъ 
повелѣлъ Іосифу и Маріи бѣжать вмѣстѣ съ Богомладенцемъ 
Іисусомъ въ Египетъ и оставаться тамъ до смерти Ирода. Іосифъ 
сдѣлалъ такъ, какъ повелѣлъ ему Ангелъ, и такимъ образомъ 
«ланъ Ирода не исполнился. И послѣ много разъ враги Іисуса 
Христа хотѣли убить Его за то, что Онъ пріобрѣтаетъ Себѣ все 
больше и больше послѣдователей, но всякій разъ неудачно (Лук. 4, 
28 -  30), ибо для этого не настало еще время. И въ наступившей 
часъ смерти Онъ умеръ не потому, чтобы не могъ избѣжать 
смерти, но отдалъ себя на смерть добровольно. Выраженіе: въ тулѣ  
Своемъ скры мяу—метафорическое; образъ рѣчи заимствованъ изъ 
обычая стрѣлковъ скрывать до времени свои стрѣлы въ колчанѣ 
и, когда нужно, вынимать ихъ оттуда. Въ этихъ словахъ можно 
видѣть указаніе на то, что Іисусъ Христосъ съ проповѣдію 
Своею выступилъ не вдругъ, а прожилъ до этого 30 лѣтъ въ не- 
извѣстности, занимаясь ремесломъ Іосифа, обручника Его Матери. 
Подобно этому и евреи въ началѣ своего историческаго суще
ствования были народомъ незначительнымъ и почти незамѣтнымъ 
среди многочисленныхъ и сильныхъ язычниковъ, особенно до вы
хода своего изъ египетскаго рабства, такъ что были какъ бы 
скрыты у Бога въ колчанѣ; а потомъ уже, выступивъ на свое 
историческое поприще, они и явили себя какъ бы изощренною 
стрѣлою (вынутою изъ колчана) въ дѣлѣ проповѣди о Богѣ 
Истинномъ.

б) „И сказалъ Жнѣ Богъ: Ты, Израиль, Мой рабъ (δούλος) и 
чрезъ Тебя Я прославлюсь* (3 ст.).

Эти слова, какъ ясно само собою, имѣютъ ближайшее отно- 
шеніе къ народу израильскому. Евреи, будучи избраннымъ и воз· 
любленнымъ у Бога народомъ, должны были въ благодарность Богу 
за это—служить Ему, быть вѣрнымъ рабомъ Его, подчинить Свою 
волю Его закону, т. е. жить жизнію богоугодною и чрезъ это про
славлять Бога среди язычниковъ. Таково было назначеніе этого на
рода и оно осуществлялось не только тогда, когда евреи жили со
гласно съ волею Божіею, но даже и тогда, когда они уклонялись 
отъ Бога, такъ какъ къ прославленію имени Божія среди язычни
ковъ болѣе всего служили тѣ многочисленныя чудеса, которыя въ 
раз&ое время совершены были Богомъ среди народа еврейскаго, а 
въ этихъ чудесахъ не было недостатка даже въ самыя развращен- 
ныя времена жизни евреевъ.

Съ другой стороны слова эти имѣютъ полное приложеніе и къ 
Іисусу Христу, Жоторый, будучи равенъ Богу, благоволилъ принять 
зракъ раба (Филипп. 2, 6— 7) и былъ послушенъ волѣ Своего Отца 
небеснаго даже до смерти, смерти ж е крестныя (Филип. 
2, 8). Онъ Самъ сказалъ о Себѣ, что пришелъ въ міръ для испол-
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невія ве своей воли, во волк пославшаго Его Отца (Іоав. 5, 30; 
6, 38). Вмѣстѣ съ тѣмъ вся жизнь и дѣятельность Его на землѣ 
направлена была къ прославленію имени Бога Отца. Онъ Самъ предъ 
концемъ Своей жизни сказалъ въ молитвѣ къ Отцу Небесному: 
Азъ прославихъ Тя на земли, дѣло совершихъ, еже даль 
ecu М нѣ, да сотворю (Іоан. 17, 4). Употребленное здѣсь (какъ 
и выше,— 42,1) наименованіе—Израиль можетъ относиться къ Іиоусу 
Христу или какъ указаніе на Его происхожденіе по плоти изъ среды 
израильтянъ (бл. Іеронимъ) или же какъ указаніе на то, что Іисусъ 
Христосъ въ качествѣ Ходатая и Спасителя человѣчества явилъ 
Себя йстиннымъ Богоборцемъ (Израиль значитъ Богоборецъ,— Быт. 
32, 28), препобѣдивъ Своими страданіями строгость правосудія Божія 
(бл. Іустинъ).

4 с т . Рѣчь пророка о высокомъ назначеніи народа іудейскаго, 
получившемъ свое полное осуществленіе въ лицѣ Іисуса Христа, 
на время прерывается краткимъ замѣчаніемъ о томъ, какъ сами 
іудеи смотрѣли на это назначеніе свое.

,А  я (пророкъ говоритъ отъ лица народа іудейскаго) говорилъ 
(или думалъ): напрасно (вотще) я трудился, даромъ (всуе) и ни 
за что тратилъ свою силу; за это судъ мой предъ Господомъ в 
дѣло мое предъ Богомъ моимъ“ .

Это другими словами значитъ, что пророкъ въ уста самого на
рода израильскаго влагаетъ во 1-хъ сознаніе въ томъ, что овъ, ве 
повявъ своего высокаго назначенія, считалъ понесенные имъ труды 
и скорби безцѣльными, и во 2-хъ сознавіе того, что за то, чего 
не сдѣлано имъ, угрожаетъ ему праведный судъ Божій (судъ мой 
предъ Господемъ), а за понесенные труды, хотя бы они и каза
лись безцѣльными, ожидаетъ награда (трудъ мой предъ Богомъ).

Подобное сознаніе безплодности своей дѣятельности имѣли въ 
народѣ іудейскомъ даже такіе ревнители и поборники истинваго бого- 
вѣдѣнія и благочестія, какъ пр. Илія, ва время даже оставившій 
мѣсто своего служенія (3 Царст. 19, 9) и пр. Іеремія, давшій себѣ 
слово не проповѣдывать отъ имени Божія (Іерем. 20,10). Такое же 
сознаніе, по объясненію блаж. Іеронима, псалмопѣвецъ влагаетъ 
даже въ уста Самого Іисуса Христа, говоря отъ лица Его: кая  
польза въ крови Моей, внегда сходити М и во истлѣнге 
(Пс. 29, 10). Подобное этому говоритъ пр. Исаія отъ лица апо
столовъ: Господи, к т о  вѣрова слуху нашему, и мышца Гос
подня кому открыся (Ис. 53, 1).

Словами: трудъ мой предъ Богомъ моимъ ближайшимъ образомъ 
выражается та мысль, что Богъ, какъ всевѣдущій. видитъ труды 
каждаго, ибо Онъ зритель есть дѣлъ человѣческихъ, утаися оке отъ  
Нею ничтоже отъ тѣхъ , яже творятъ (Іов. 34, 21),— и, какъ 
правосудный, не оставить безъ награды: ибо Онъ воздаетъ чело*
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вѣкови, якоже творить кгйждо ихъ, и на стези мужестѣй обря-
щемъ и (Іов. 34, 11).
5 с т . в) Поолѣ этого перерыва пророкъ продолжаегь раскры

вать высокое назначеніе народа іудейсваго и, въ противоположность 
указанному выше взгляду' на свою деятельность самихъ іудеевъ, 
внушаетъ имъ отъ лица Божія (тако  глаголетъ Господь): 1) что 
«ни отъ утробы матери своей предназначены Богомъ — послужить 
Виу (создавый мя въ раба Себѣ) въ дѣлѣ собранія къ Богу 
всѣхъ разсѣянныхъ своихъ собратьевъ (еже собраши Іакова къ 
Нему и Израиля), .2) что хотя теперь они далеко еще не осу
ществили этого назначения своего, но зато со временемъ всѣ из
бранные (или предназначенные) къ этому, соберутся къ Богу; эта 
мысль высказывается пророкомъ отъ лица самаго народа іудейскаго 
въ формѣ твердой рѣшимости исполнить это или увѣренности въ 
осуществленіи сего (соберуся и прославлюся предъ Господемъ), 
и 3) что совершится это собраніе къ Богу всего израиля силою и 
дѣйствіемъ Самаго Бога, предназначившаго на это дѣло іудеевъ 
{Богъ Мой будетъ мнѣ крѣпость).

„И теперь такъ говоритъ Господь, сдѣлавшій меня отъ утробы 
матери рабомъ Своимъ съ тою цѣлію, чтобы (чрезъ меня) собрата 
къ Нему весь народъ Іакова или Израиля, и я соберусь и прослав
люсь предъ Господомъ и Самъ Богъ будетъ мнѣ поддержкою (крѣ- 
постъ) въ этомъ дѣлѣ“ (5 ст.),

Въ ближайшемъ смьіслѣ эти слова указываютъ на то, что 
народъ іудейскій, половина котораго въ это время была уже въ 
разсѣяніи (въ плѣну ассирійскомъ), а другой половинѣ въ скоромъ 
времени предстояла та же участь (отъ руки вавилонянъ), предназ- 
наченъ Богомъ не для разсѣянія, а напротивъ для того, чтобы жить 
я служить Богу въ своей землѣ, которая обѣщана ему еще въ лицѣ 
праотцевъ—патріарховъ и въ которой Богъ благоволилъ являть ему 
«лаву Свою. И это предназначеніе непремѣнно осуществится; слѣ- 
довательно предстоящее разеѣяніе іудеевъ будетъ лишь временнымъ, 
яастанегъ пора, когда они снова всѣ соберутся предъ Господомъ, 
т. е. въ землѣ своей, и это совершится силою и дѣйствіемъ Са
мого Бога.

Въ болѣе широкомъ смыслѣ здѣсь подъ израилемъ нужно раз- 
умѣть не только народъ іудейскій, происшедшей отъ Іакова, про- 
званнаго израилемъ, но и тѣхъ духовныгь израильтянъ, которые, 
хотя по плоти не были потомками Іакова, но по вѣрѣ имѣли сде
латься наслѣдниками обѣтованій, даннымъ Аврааму (Рим. 9, 6—8) 
и которыхъ іудЬи должны были привлекать къ вѣрѣ въ Бога. Въ 
ветхо-завѣтныя времена положено было лишь только начало этому 
привлечению къ Богу избранныхъ къ тому язычниковъ. Въ полной 
же мѣрѣ оно стало осуществляться (и осуществляется) только те-
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перь во времена Мессіанскія. Поэтому въ словахъ пророка: собе
ру ся и прославлюся предъ Господемъ, сказанныхъ оть лица 
самихъ собираемыхъ, можно видѣть пророчество о собраніи въ цер
ковь Христову духовнаго израиля1), которое началось по голосу 
Самого Іисуса Христа и Его Апостолов^ продолжается теперь бла
годаря трудамъ христіанскихъ мвссіонеровъ и вмѣегь завершаться 
тогда, когда всѣ язычнякв увѣруютъ во Христа и весь израиль 
спасется (Римл. 11, 25—26).

6 с т . г) Раскрывая эту мысль далѣе, пророкъ говоритъ, что 
назначеніе изравля не ограничивалось только тѣмъ, чтобы собрать 
и возстановить разсѣянныя колѣна израилыжія, но вмѣстѣ состояло 
и въ томъ, чтобы послужить къ спасенію всѣхъ язычниковъ.

„И Онъ (Богъ) сказалъ мнѣ (израилю): велико для тебя (веліе 
т и  есть) уже одно то, чтобы именоваться тебѣ рабомъ Моимъ 
(назначеннымъ для того), чтобы возстановить (еже возставити) 
колѣна Іаковлевы и возвратить (обратити ) всѣхъ разъсѣянныхъ 
(разсѣяніе) израильтяне но кроме этого Я назначилъ тебя для 
того, чтобы чрезъ тебя заключить союзъ со всѣмъ родомъ человѣ- 
ческвмъ (се дахъ т я  въ завѣтъ рода), для просвѣщенія языч
никовъ (во свѣтъ языкомъ) и для того, чтобы дослужить тебѣ 
ко спасенію (еже быти тебѣ во спасеніе) всѣхъ даже до по- 
слѣднихъ предѣловъ земли*.

Великою честью для израиля было именоваться рабомъ Божіимъ 
(ср. выше, 3 ст.), предвазначеннымъ къ тому, чтобы возстановить 
колена Іаковлевы, возвративъ ихъ взъ разсѣянія въ плѣну (ср. 
выше 5 ст.). Но этимъ назначеніе его не ограничивалось: онъ на- 
значенъ былъ еще служить посредникомъ обращенія къ Богу языч-, 
никовъ и вступленія въ завѣтъ съ нимъ, орудіемъ просвѣщенія ихъ 
свѣтомъ богооткровеннаго закона, а чрезъ это и орудіемъ спасенія ихъ.

Исторія свидѣтельствуетъ, что іудеи действительно служили 
свѣтомъ для язычниковъ, научая послѣднихъ закону Божію. Неко
торые изъ язычниковъ, просвещенные іудеями, оставляли свою ре
лигию, принимали законъ Моисея, обрезывались и такимъ образомъ 
прв посредствѣ ихъ вступали въ завѣтъ или въ союзъ съ Богомъ, 
ибо обрезаніе служило внешнимъ знакомъ (знаменіемъ) вступленія 
въ союзъ (завѣтъ) съ Богомъ (Быт. 17, 11). А въ этомъ осу
ществлялось и назначеніе -израиля — быть въ завѣтъ рода, а, 
исполняя это, они тѣмъ самымъ служили и ко спасенію всѣхъ даже 
до послѣднихъ земли, ибо вместе съ наученіемъ язычниковъ за
кону Божію, который былъ пѣстуномъ во Христа, сообщали имъ 
спасительную веру въ Обетованнаго Мессію.

1) „ Соберусь и прославлюсь предъ Господемъ — можно понимать въ томъ 
смыслѣ, что Господь соединился съ вѣруюпшми* (бл. Іеронимъ).
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Но все это въ полной мѣрѣ осуществилось только въ лицѣ 
Іисуса Христа. Поэтому настоящія слова пророка (6 ст.), помимо 
указаннаго значенія ихъ въ приложеніи къ народу іудейскому отно
сятся также и къ Мессіи, Который и выше названъ рабомъ Божіимъ 
(3 ст.). Онъ действительно назначенъ былъ: 1) для того, чтобы 
прежде всего собрать къ Богу всѣхъ'израильтянъ. Объ этомъ Онъ 
Самъ такъ говорилъ: Я пришелъ токмо ко овцамъ погибшимъ 
дому Израилева (Мѳ. 15, 24), и поэтому, посылая впервые уче- 
никовъ Своихъ на проповѣдь, сказалъ имъ: на путь языкъ не 
идите, и во градъ самарянскій не внидите: идите же паче 
ко овцамъ погибшимъ дому Израилева (Мѳ. 10, δ—6). Но 
такъ какъ израильтяне происшедшіе по плоти отъ Авраама, оказа
лись непослушными Его призывающему голосу, то Онъ повелѣлъ 
потомъ апостоламъ Своимъ вмѣсто нихъ обратиться съ проповѣдью 
къ язычникамъ, чтобы собрать къ Богу духовныхъ израильтянъ, 
которые не отъ плоти, а отъ вѣры Авраама, такъ какъ Самъ Онъ 
говорилъ о Себѣ, что Ему надлежитъ привесть и ины овцы яже  
не суть отъ двора сего (Іоан. 10, 16). Такъ поступали Св. 
Апостолы и послѣ уже Вознесенія Іиоуса Христа, продолжая дѣло 
Его (Дѣян. 13, 44— 47).

2) Для того, чтобы быть въ завѣтъ рода, во свѣтъ языкомъ и 
во спасеніе всѣхъ, т. е. быть: а) посредникомъ или ходатаемъ 
новаго завѣта Бога съ родомъ человѣческимъ (1 Тим. 2, 5; Евр. S, 
6; 9, 15; 12, 24; 1 Іоан. 2, 1), о чемъ предсказывалъ и другой 
пр. Іеремія (см. Іерем. 31, 31 — 34; 32, 40); б) свѣтомъ, про- 
свѣщающимъ язычниковъ. Объ этомъ Самъ Іисусъ Христосъ засви- 
дѣтельствовалъ, сказавъ: Азъ есмъ свѣтъ міру (Іоан. 8, 12), 
Азъ свѣтъ въ мгръ пріидохъ (Іоан. 12, 46). Тоже засвидѣтель· 
ствовали праведный Сѵмеонъ (Лук. 2, 32) и апостолы (Іоан. 1, 
4 — 9); и в) Спасителемъ всего рода человѣческаго. Имѣя въ 
виду это назначеніе Свое, Іисусъ Христосъ предъ вознесеніемъ 
Своимъ на небо, посылая апостоловъ на проповѣдь, сказалъ имъ: 
шедше научите вся языки, крестяще ихъ во имя О тца  
и Сына и св. Д уха  (Мѳ. 28,19) и они действительно изшедше 
проповѣдаша всюду (Мрк. 16, 20), такъ что во всю землю 
изыде вѣщаніе ихъ и въ концы вселенныя глаголы ихъ 
(Рим. 10, 18 ср. Пс. 18, 5).

7 ст . Въ виду такого высокаго назначенія народа іудейскаго 
всѣ должны съ уваженіемъ относиться къ нему: сами іудеи, не- 
вѣрившіе въ свое высокое назначеніе (см. 4 ст.), должны твердо 
вѣрить въ свою 'будущую славу, равно и язычники, презиравшее 
и угнетавшіе іудеевъ, должны съ уваженіемъ относиться къ нимъ.

я Такъ (или воть что) говоритъ Господь, избавившій тебя (отъ 
различныхъ опасностей) Богъ израилевъ: чтите какъ Святыню,
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Свято чтите (ср. Ис. 8, 13) Того, Кто уничижаетъ Самого Себя и 
Котораго гнушаются язычники, сами будучи рабами князей своихъ“ 
( гнушаемаго отъ языкъ рабовъ княжескихъ). Вслѣдъ за этимъ 
пророкъ высказываешь уверенность, что такъ именно со временемъ 
и будетъ: ^цари и князья увидятъ Его, говоритъ Онъ, и станутъ 
поклоняться Ему ради Господа“ . Чтобы сильнѣе убѣдить въ несо
мненности только что сказаннаго, пророкъ присовокупляетъ: яко  
(потому что) вѣренъ есть Святый Израилевъ, т. е. Богъ (ср. 
Ис. 1, 4; 40, 8), Который и избралъ тебя на это.

Слова эти прежде всего и ближайшимъ образомъ относятся къ 
народу іудейскому, „который презрѣлъ душу свою (ср. выше 4 ст.) 
и служить предметомъ поношенія для всего міра“ (бл. Іеронимъ), 
и содержать предсказаніе того, что теперешнее отношеніѳ къ нему 
языческихъ царей и народовъ со временемъ совершенно измѣнится. 
Начало этой перемѣны въ отношеніяхъ язычниковъ къ іудеямъ всего 
яснѣе можно видѣть въ указѣ Кира (1 Ездр. 1, 1— 4) и въ под- 
твержденіи сего указа Даріемъ (1 Ездр. 6, 8—12). А такъ какъ 
народъ іудейскій, этотъ первенецъ Божій (Исх. 4, 22), смиреннымъ 
перенесеніемъ угнетеній и оскорбленій со стороны язычниковъ слу- 
жилъ образомъ невинно страждущаго и оскорбляемаго Истиннаго 
Сына Божія—Іисуса Христа (ср. Ис. 52, 14— 15), то настоящая 
слова пророка помимо указаннаго значенія имѣютъ также отноше- 
ніе и къ Іисусу Христу, Который прежде былъ униженъ и пору- 
ганъ, а потомъ сдѣлался предметомъ чествованія и поклоненія. Испол- 
неніе этого пророчества объ Іисусѣ Христѣ мы и теперь видимъ 
постоянно: уже многіе цари я князья увѣровавъ въ Него, какъ 
Спасителя міра, съ благоговѣніемъ поклонялись Ему, какъ Богу, 
поклоняются теперь и навѣрное будутъ поклоняться впослѣдствіи.

Слова: Господа ради въ приложеніи къ народу іудейскому вы- 
ражаютъ ту мысль, что этотъ народъ, угнетаемый и презираемый 
язычниками, сдѣлается предметомъ чествованія послѣднихъ изъ 
за того, что изъ среды его имѣетъ произойти Господь Іисусъ 
Христосъ. Эту именно мысль выразилъ и праведный Сѵмеонъ 
Богопріимецъ, наименовавъ Богомладенца Іисуса славою Израиля 
(Лук. 2, 32). И это вполнѣ понятно: Іисусъ Христосъ былъ Истин
ный царь Израилевъ, а слава и честь царя неразлучна съ славою 
его народа. Въ приложеніи же къ Іисусу Христу слова эти, по 
объясненію бл. Іеронима, указываютъ на то, что .Іисусу Христу 
будутъ поклоняться ради Бога Отца, Который избралъ Его*. Дѣй- 
ствительно, ближайшимъ виношикомъ Своего прославленія Самъ 
Іисусъ Христосъ называетъ Бога Отца: Отче, просмей Сына Тво
ею говорилъ Онъ, и еще прослави М я, Отче, у Тебе Самаго слабою, 
юже имѣхъ у Тебе, прежде мірь не быстъ (Іоан. 17, 1— 5).

8—13 с т . Въ этомъ отдѣлѣ пророкъ указываетъ тѣ великія 
послѣдствія, которыми будетъ сопровождаться исполненіе только что
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изложеннаго обѣтованія Божія о прославленіи израиля. Когда все 
это осуществится въ удобное для того время, какъ бы такъ гово
ритъ пророкъ, тогда заключенъ будетъ вѣчный завѣтъ язычниковъ 
съ Богомъ (8 ст.), узники получать свободу, находящіеея какъ бы 
во тьмѣ выйдутъ на свѣтъ (9 ст.), тогда всюду водворится доволь
ство и безопасность (10—11 ст.), не будетъ никакихъ затрудненій 
и помилованные Богомъ безпрепятственно соберутся со всѣхъ сто- 
ронъ свѣта (12 ст.), такъ что даже небеса и земля, горы и холмы 
отъ радости воскликнуть: яко помилова Господь люди Своя 
(1В ст.). Подробнѣе эти мысли раскрываются у пророка такъ:

а). „Такъ говоритъ Господь: во время благоприятное (т. е. во 
время для тебя нужное) Я послушалъ тебя и въ день спасенія (т. е. 
въ тотъ день, когда тебѣ нужна была Моя помощь для спасенія) 
Я помогь тебѣ“ (В ст.).

Эти слова въ приложеніи къ іудеямъ указываютъ на тѣ много
численные случаи, когда они получали отъ Бога чудесную и благо
временную помощь всякій разъ, когда обращались къ Богу съ мо
литвою о томъ, я вмѣстѣ и содержать предсказание объ освобожденіи 
ихъ изъ плѣна, которое видимо для всѣхъ совершилось силою Божіей. 
Въ болѣе отдаленномъ смыслѣ слова эти, на основаніи свидетель
ства св. ап. Павла, нужно относить къ тому времени, когда совер
шилось избавленіе чрезъ Іисуса Христа іудеевъ и язычниковъ отъ 
духовнаго рабства грѣху и діаволу. Св. ап. Павелъ, обращаясь къ 
Еорннѳскимъ христіанамъ, говоритъ: „мы молимъ васъ усердно, чтобы 
благодать Божію вы принимали не напрасно, и дѣлаемъ это потому, 
что Богь устами пророка Исаіи сказалъ: во время пріямто по
слу шахъ тебе, и въ день спасенія помогохъ т и . И нри этомъ 
присовокупляетъ: се нынѣ время благопріятно, се нынѣ день 
спасенія“ (2 Бор. 6, 2). Эти слова ап. Павла имѣютъ такой смыслъ: 
мы, апостолы, не только призываемъ всѣхъ къ вѣрѣ Іисуса Христа, 
но и увѣровавпшхъ усердно умоляемъ, чтобы они, сподобившись 
этой благодати, держали себя достойно ея, чтобы она не была тщетно 
ими принята, но принесла достойные плоды. А для этого и умоляемъ 
ихъ пользоваться благопріятнымъ для этого временемъ, которое 
настало теперь, ибо, по словамъ пророка, Богъ помогаетъ въ этомъ 
дѣлѣ только въ благопрілтное время, а не всегда. Пройдеть, слѣ- 
довательно, настоящее благоприятное время, и настанетъ другое, когда 
уже н желалъ бы устроить свою жизнь достойно воспринятой благо
дати, но будетъ поздно: тогда уже настанетъ время не подвиговъ, а 
воздаянія каждому по его дѣламъ. Такимъ образомъ, по апостолу, подъ 
временемъ благбпріятнымъ разумѣется въ словахъ пророка .время 
дара и благодати, въ которое не отчета въ грѣхахъ требуютъ, не 
осужденіе произносить, но съ прощеніемъ грѣховъ (по вѣрѣ во 
Христа Спасителя) предлагаютъ оправданіеиспасеніе, и которое (время)
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будетъ не вѣчно, но продолжится только (оть перваго пришествія 
Іисуса Христа) до втораго страшнаго пришествія для суда надъ 
всѣми* (св. Іоаннъ Златоустъ). — Воспользуемся же этимъ благо- 
пріятнымъ временемъ и послѣдуемъ слову апостола жить достойно 
воспринятой благодати, чтобы она совершала въ насъ достойные 
плоды! Таково общее значеніе словъ пророка въ приложеніи къ 
каждому христианину. Въ частности въ приложеніи къ Самому Іисусу 
Христу слова эти содержать пророческое указаніе на то, что Онъ 
по человѣческому естеству Своему, совершая дѣло спасенія людей, 
сознавалъ нужду въ помощи Божіей и молилъ объ этомъ Отца 
Своего Небеснаго, и эта молитва Ёго была выслушана и просимая 
помощь благовременно оказана. Объ этомъ, какъ уже о совершив
шемся, яснѣе говоритъ св. ап. Павелъ: И ж е  во днехъ плоти  
Своея,. моленія ж е и молитвы къ могущему спасти Его 
отъ смерти, съ воплемъ крѣпкимъ и со слезами принесъ, 
и услышанъ бывъ отъ благоговгьинства (Евр. 5, 7). Какой 
высокій примѣръ для христіанина!

б) „И сдѣлалъ или назначилъ Я тебя (посредникомъ) для за
ключения вѣчнаго завѣта съ язычниками, чтобы устроить (привести 
въ надлежащій порядокъ) всю землю и получить наслѣдія пустын- 
ныя или запустѣвшія* (8Ь ст.).

Слова: сотворихъ и дахъ т я  въ, завѣтъ вѣчный языковъ 
повторяютъ мысль, высказанную выше: дахъ т я  въ завѣтъ рода 
(см. 6 ст.). Въ словахъ же: еже устр о и ти  землю и наслѣ- 
дити  наслѣдгя пустыни въ ближайшемъ смыслѣ, въ приложе- 
ніи къ евреямъ нужно видѣть пророчество о томъ, что они со вре
менемъ снова получать въ наслѣдство (или въ обладаніе) свою обѣ- 
тованную землю, представлявшую собою во время плѣна какъ бы 
пустыню, чтобы снова водворить въ ней прежній порядокъ. Въ при
ложена же къ Іисусу Христу подъ наслѣдіемъ пустыни нужно раз- 
умѣть вью землю или весь родъ человѣческій, искупленный Имъ 
отъ грѣха, проклятія и смерти и такимъ образомъ пріобрѣтенный 
Имъ въ свое достояніе или наслѣдіе. До пришествія же въ міръ 
Мессіи весь родъ человѣческій представлялъ изъ себя какъ быбез- 
плодную пустыню (см. Ис. 35, 1 — 2). Вотъ эту то пустыню и 
пришелъ Спаситель привести въ должный порядокъ (устроити).

в) Я назначилъ тебя для того, „чтобы ты сказалъ (глаго- 
люща, подраз. дахъ т я , т. е. послалъ тебя говорящимъ иди ска
зать) находящимся въ узахъ: выйдите* (изъ узъ на свободу), и 
находящимся во тьмѣ: „покажитесь“ (9 ст.).

Здѣсь въ ближайшемъ смыслѣ содержится пророчество объ осво
бождении евреевъ отъ узъ ассирійско-вавилонскаго плѣна, совершен- 
но.е Киромъ, когда они послѣ бѣдствій (тьмы) плѣна вкусили ра
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дость (свѣтъ) свободы ’). Въ дальвѣйшемъ смыслѣ слова эти отно
сятся въ Івсусу Христу, Который, по еловамъ того же пророва 
Исаіи, пришелъ на землю для того, чтобы проповѣдать плѣнвымъ 
отпущеніе (Ис. 6, 1— 2; ср. Лук. 4, 17—22) и чтобы люди хо
дящее во тьмѣ увидѣли свѣтъ велій .(Ис. 9, 2; ср. Мѳ. 4, 13—16).

г) Въ дальнѣйшихъ словахъ проровъ говоритъ, что,вызванные 
изъ узъ плѣна на свободу и изъ тьмы на свѣтъ будутъ (црдобно 
стаду) пастись на'воѣхъ дорогахъ; для нихъ на всѣхъ дорогахъ будетъ 
пастбище (9Ь ст.): они не будутъ знать голода и жажды, не бу
дутъ страдать отъ палящихъ лучей солнца 2), потому что Милующій 
ихъ (т. е. Богъ) будетъ утѣшителемъ ихъ и поведетъ ихъ между 
источвикаии водными (10 ст.). Богъ сдѣлаетъ для нихъ всякую 
гору 8) дорогою (въ путь) и пастбищемъ (11 ст.).

Слова эти (9Ь— 11 ст.) въ приложеніи ко времени возвращенія 
народа іудейскаго изъ плѣна повторяютъ мысль, высказанную про
рокомъ выше (Ис. 35, 5—10), что возвращеніе это совершится силою 
Божіею, и потому никакихъ затрудненій въ этомъ дѣлѣ не будетъ. 
На пути возвращенія своего изъ плѣна іудеи не будутъ имѣть нужды 
ни въ чемъ существенно необходимомъ: Господь поведетъ ихъ среди 
источниковъ, слѣдоватедьно, вода будетъ въ изобиліи, и на самой 
дорогѣ, по которой пойдутъ, они найдутъ для себя потребное про- 
питаніе (на всѣхъ стезяхъ паж ить  ихъ); могущія встретиться 
препятствія будутъ устранены (положу всякую гору въ путь). 
Сравни сказанное объ этомъ выше (Ис. 35, 5—10).

Въ приложеніи къ временамъ Мессіансвимъ слова эти озна- 
чаютъ:

1) Что искупленные Господомъ Іисусомъ отъ узъ грѣха и 
смерти будутъ на подобіе стада пастись на всѣхъ дорогахъ, т. е. 
на всякомъ жизненноыъ пути они, руководимые свѣтомъ евавгель- 

' скаго закона, найдутъ все необходимое для своего спасенія (св. Ки- 
риллъ Александрійскій): никакое .званіе и занятіе не будетъ пре
пятствовать ихъ спасенію.

Яснѣе эта мысль раскрыта въ новомъ завѣтѣ въ слѣдующихъ

1) Тьма въ св. Писавіи очень часто употребляется какъ образъ бѣдствій и 
яесчастій, a свѣть  — какъ образъ счастія и радости.

2) Не поразить ихъ знощ ниже солнце^— слова оти имѣютъ смыслъ равный
еловамъ: и будетъ въ сѣнь отъ  зноя и въ покровъ и въ сокровенге отъ  ж е с то с ти
и дождя  (Ис. 4, 6)» т. е., что Богъ своимъ покровителъствомъ какъ бы тѣнію будетъ
сохранять вѣрующихъ въ безопасности отъ скорбей и гоненій (ср. Ис. 25, 4 — 5).
ІІрвмѣры этого были въ ветхомъ завѣтѣ, имѣются и въ новозавѣтной исторіи. Одна-
кожо полное осуществление этого предстоитъ еще при концѣ нынѣшняго порядка 
вещей (Апок. 17; 5—16).

8) Горы въ переносномъ смыслѣ, по мнѣнш бл. Іеронима и другихъ толко
вателей, означаютъ большія трудности, препягетвія для путешественниковъ (ср. Ис. 
40, 4; 45, 2).
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словахъ: о Х ристѣ  Іисусѣ ни обрѣзанге ч то  можешь, ни 
необрѣзаніе (Галат. 5, 6).

И еще: нѣсть іудей, ни еллинъ, варварь и скиѳъ, рабъ 
и свободь, но всяческая и во всѣхъ Христосъ (Галат. 3, 28). 
Вотъ почему апостолъ всѣхъ, принимающихъ христианство, убѣж- 
далъ оставаться въ томъ званіи, въ Еакомъ каждый былъ до при
звания; во обрѣзанги ли к т о  призванъ бысть: да не о тто р г
нется; въ необрѣзаніи ли к т о  призванъ бысть: да не обра
зуется. К ійж д о въ званіи, въ немже призванъ бысть, въ 
томъ, да пребываешь (1 Вор. 7, 18, 20).

2) Что во всякомъ званіи и состояніе члены церкви Христо
вой не будутъ ощущать недостатка въ средствахъ, необходимыхъ 
для духовнаго благосостоянія ибо для вѣрующихъ въ Іисуса Христа 
пречистое тѣло Его есть истинное брашно и кровь Его есть истин
ное пиво, и кто вкушаетъ этого брашна и питія, тотъ живъ будетъ 
во вѣкъ (Іоая. 6, 53—58 ср. 4, 14).

И наконецъ 3) что для членовъ церкви Христовой не будетъ 
никакихъ скорбей, ибо Самъ Богъ будетъ ихъ утѣшителемъ: М и
лу яй ихъ, у тѣ ш и тъ  ихъ (ср. выше Ис. 35, 10). Эта мысль 
ясно выражена въ словахъ Самого Іисуса Христа: пріидите ко 
М нѣ ecu труждающ іися и обремененніи, и Азъ упокою вы 
(Мѳ. 11, 28). И это каждый можетъ испытать на себѣ самомъ: 
когда постигпетъ какое-либо бѣдствіе, стоить только обратиться съ 
горячею молитвою къ Богу и Онъ — Милосердый всегда облегчить 
наши страданія. Все это хорошо было извѣстно первенствующимъ 
христіанамъ. Такъ ап. Павелъ говоритъ: Богъ всякгя у т ѣ х и  
утѣш аетъ  насъ о всякой скорби нашей, яко возмощи намъ 
у т ѣ ш и т и  сущія во всякой скорби утѣшенгемъ, и м ж е у тѣ - 
шаемся сами отъ Бога (2 Кор. 1, 3—4).

д) „Вотъ одни придутъ тогда издалека (съ юга, другіе — съ 
сѣвера и запада (моря), а иные— (съ востока) изъ земли персид
ской* (12 ст.).

Въ ближайшемъ смыслѣ здѣсь содержится пророчество о без· 
препятственномъ возвращении іудеевъ въ свое отечество, по указу 
Вира, изъ тѣхъ странъ, въ которыхъ они были разсѣяны. Подобное 
этому пророчеству см. выше (Ио. 11, 11—12; 35, 10). Въ болѣе 
отдаленномъ смыслѣ, въ приложеніи къ временамъ Мессіанскимъ въ 
этихъ словахъ нужно видѣть пророчество о вступленіи въ церковь 
Христову всѣхъ народовъ съ разныхъ концевъ земли, подобное 
изложенному ниже (Ис. 60, 4).

е) Указанное событіе будетъ служить предметомъ всеобщей ра
дости и, такъ какъ оно взорамъ пророка представлялось какъ бы уже 
совершающимся теперь, то онъ и приглашаетъ по этому поводу къ 
духовному ликованію небо и землю и холмы: „радуйтесь небеса,
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говорить онъ, веселись земля, пусть горы издадутъ (отры гнуть, 
т. е. какимъ-либо видимымъ образомъ покажутъ) веселіе и холмы— 
радость, ибо Господь помиловалъ Своихъ людей и успокоилъ (у т ѣ -  
шилъ) угнетенныхъ“ (13 ст.).

Подъ небесами и землею, по мнѣнію блаж. Іеронима разу- 
мѣются здѣсь ангелы и люди, которымъ заповѣдуется воспѣвать 
хвалебпыя пѣсни Богу, помиловавшему людей своихъ. Эти слова, 
какъ и подобныя имъ выше (Ис. 44, 23; 45, 8) и ниже (Ис. 55, 
12), въ метафорическомъ, переносномъ смыслѣ относятся ко времени 
возвращенія народа іудейскаго изъ плѣна, какъ указаніе на без- 
мѣрную и всеобщую радость, которую вмѣстѣ съ іудеями какъ бы 
раздѣляли ангелы и даже неодушевленная природа (горы и холмы), 
К въ буквальномъ смыслѣ въ приложеніи къ временамъ Мессіан- 
екимъ, когда радовались и славили Бога не только люди, но и ангелы 
(Лук. 2, 13—14).

14 с т . Подобно тому, какъ выше (4 ст.), пророкъ рѣчь свою
о высокомъ назначеніи народа іудейскаго прерываетъ краткимъза- 
мѣчаніемъ о томъ, какъ смотрятъ на свою судьбу сами іудеи.

„Сіонъ (средоточіе, какъ бы сердце народа іудейскап») или 
точнѣе—жители Сіона (забывъ о своемъ высокомъ назначен») го* 
ворятъ: оставилъ насъ Господь и забылъ насъ Богъ*.

Въ такомъ положеніи вѣроятно считали себя іудеи во времена 
плѣна ассирійско-вавилонскаго. Подобное этому указаніе имѣетоя у 
того же пророка нѣсколько выше (Ис. 40, 27).

15—20 с т . Въ виду такого маловѣрія іудеевъ пророкъ отъ 
лица Божія разъясняетъ имъ:

а) что Богъ никогда не забудетъ свой священный городъ Іеру- 
салимъ: скорѣе мать забудетъ свое дитя, чѣмъ Онъ забудетъ этотъ 
городъ (15 ст.), такъ какъ стѣны этого города постоянно у Него 
предъ глазами, какъ будто бы онѣ были написаны на рукахъ у 
Него (16 ст.).

Выраженіе: на рукахъ Моихъ написахъ стгьны тво я — 
образное; образъ взять изъ древняго обычая, по которому, если же
лали сохранить надолго память о комъ-либо, то имя его писали на 
своихъ рукахъ, съ этою цѣлію какимъ либо острымъ орудіемъ вы
резывали на рукахъ буквы или другіе условные знаки и потомъ, 
чтобы сдѣлать эти знаки навсегда замѣтными, намазывали какимъ- 
либо подходящимъ для этой цѣли веществомъ. Отсюда то выраженіе: 
»написать что-либо на рукахъ" получаетъ значеніе: навсегда удер
жать въ памяти, или постоянно помнить;

б) что слѣдствіемъ непрестаннаго памятованія Божія объ Іеру- 
салимѣ будетъ скорое возобновленіе и возстановленіе его послѣ того 
раззоренія и опустошенія, которое ему угрожаетъ (ср. Ис. 39, 6— 8):
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тѣ самые язычники, которые разрушили его, и вновь обстроить, а 
тѣ, которые опустошали его, выйдутъ изъ него (17 ст.).

Исторія вполнѣ оправдываешь это, будемъ ли мы относить эти 
слова кънвозстановленію Іерусалима по возвращении изъ плѣяа, или 
къ времеамъ Мессіанскимъ, разумѣя подъ Сіономъ или Іерусали- 
момъ церковь Христову.

Іерусалимъ разрушенъ былъ по приказанію Навуходоносора, 
царя вавилонскаго, полководцемъ его Навузарданомъ. А возобнов- 
леніе и построеніе его, согласно пророчеству Исаіи (44, 28), со
вершилось по повелѣнію Бира немедленно послѣ того, какъ онъ, 
бывшій до этого властителемъ двухъ царствъ — персидскаго и ми- 
дійскаго, сдѣлался и вавилонскимъ царемъ (за смертію Дарія Ми
дянина). Такимъ образомъ вавилонскій царь разрушилъ Іерусалимъ 
и вавилоискій же царь востановилъ его. То же нужно сказать и объ 
устроеніи церкви Христовой на землѣ: тѣ самые люди и даже цари, 
которые, на первыхъ порахъ, встрѣчали христіанство враждебно, 
гнали церковь Божію и мучили ея членовъ, нерѣдко потомъ сами 
делались последователями Христа и много послужили къ созиданію 
церкви. Ср. сказанное о томъ же выше (Ис. 11, 6—9).

в) что всѣ жители Іерусалима послѣ того, какъ уведены бу- 
дуть въ плѣнъ, снова возвратятся, такъ что Іерусалимъ украсится 
ими какъ бы нѣкоторымъ украшеніемъ (въ красоту облечешися), 
подобно тому какъ украшается своимъ убранствомъ (яко утва- 
рію) яевѣста (18 ст.) и что вслѣдствіе этого возвращенія ихъ пу
стая улицы Іерусалима, разрушенные и павшіе лома сдѣлаются 
тѣспыми отъ обитателей, a тѣ, которые разрушали Іерусалимъ, 
удалятся изъ него (19 ст.); возвратившихся изъ плѣна, которыхъ 
считали уже погибшими, будетъ такъ много, что для нихъ недо- 
станетъ мѣста въ Іерусалимѣ (20 ст.).

Значеніе этихъ словъ въ приложеніи ко времени возвращенія 
іудеевъ изъ плѣна очень ясно. Помимо этого значенія, слова эти 
имѣютъ также отношеніе къ времепамъ Мессіанскимъ, какъ проро
чество о собраніи въ церковь Христову вѣрующихъ изъ всѣхъ странъ 
и народовъ (ср. 12 ст.). Указаніемъ на это служить то, что слова: 
возведи окрестъ очи твои и виждъ вся, се собрашася, и 
пріидоша къ тебѣ (и подобныя этимъ ниже, — 60, 4) входятъ 
въ составь одного изъ тропарей пасхальнаго канона: „возведи окрестъ 
очи твои, Сіоне, и виждь, се бо пріидоша къ тебѣ, яко богосвет
лая светила, отъ запада и севера и моря и востока чада твоя*...

Выраженіе: живу Азъ глаголетъ Господь, очень часто упо
требляется въ Св. Писаніи и составляешь какъ бы форму клятвы, 
смыслъ ея такой: какъ несомненно то, что Я (Господь) живъ, 
такъ же точно не можешь подлежать никакому сомнѣнію и то, 
что отъ имени Божія возвещаюшь пророки.
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21 ст. Въ виду необычайнаго умножения жителей самъ Іеру- 
салимъ, такъ сказать, придетъ въ великое недоумѣніе. Эту мысль 
пророкъ метафорически выражаетъ такъ: (увидѣвъ множество возвра
тившихся къ тебѣ жителей) „скажешь ты (Іерусалимъ) въ сердцѣ 
своемъ (про себя): кто мнѣ породилъ столько дѣтей?—вѣдь я какъ 
бездѣтная вдова,—кто же воспиталъ мнѣ этихъ? — вѣдь я остался 
одинокимъ, откуда же эти взялись у меня?“

Вдѣсь Іерусалимъ; лишенный своихъ жителей, уподобляется 
женщинѣ *), потерявшей своихъ дѣтей и мужа, и потому остав
шейся одинокою, безъ надежды имѣть дѣтей въ будущемъ. Подобно 
такой женщинѣ Іерусалимъ потеряетъ всякую надежду на возвра- 
щеніе своихъ жителей (какъ бы чадъ) изъ плѣна, будетъ считать 
ихъ погибшими навсегда (ихже быль погубилъ ecu,—20 ст.) и 
вотъ поэтому, когда сверхъ всякаго ожиданія увидитъ ихъ во мно- 
жествѣ возвратившимися, то придетъ въ такое же недоумѣніе, въ 
какомъ оказалась бы одинокая вдова, которую вдругъ окружило бы 
множество дѣтей.

22—23 ст. Это недоумѣніе пророкъ отъ лица Божія разрѣ- 
шаетъ слѣдующимъ образомъ: „такъ говоритъ Господь: вотъ Я 
подниму руку Мою на язычниковъ и дамъ знакъ (знаменіе) 
жителямъ острововъ и они принесутъ сыновей*'твоихъ (рѣчь обра
щена къ Іерусалиму) на рукахъ и дочерей твоихъ на плечахъ 
(22 ст.). Цари будутъ тогда твоими питателями и царицы—твоими 
кормилицами: они до самой земли поклонятся тебѣ и такимъ обра
зомъ будутъ какъ-бы лизать прахъ ногъ твоихъ. Тогда то ты 
(Іерусалимъ, точнѣе жители его или даже вообще іудеи) узнаешь, 
что Я—Господь Богъ и что надѣющіеся на Меня не посрамятся* 
(23 ст.).

Въ этихъ словахъ подробнѣе раскрывается мысль, выска
занная нѣсколько выше (7 ст.) и еще ранѣе (Ис. 11,12), именно, 
что языческіе цари возвратятъ іудеевъ изъ плѣна съ почетомъ и 
большою заботлввостію объ ихъ безопасности во время пути: будутъ 
всячески покровительствовать имъ, давать средства къ содержанію 
и даже будутъ оказывать имъ глубокое уваженіе. Таково дей
ствительно и было возвращеніе іудеевъ изъ плѣна. Такъ первая 
партія возвращавшихся, по указу Кира, іудеевъ, получила не 
только все необходимо«' .ш  пропитанія въ дорогѣ и первоначаль- 
наго обзаведенія на мѣстѣ (1 Ездр. 1, 4—11; 2, 66—67), но 
даже отрядъ вооруженныхъ воиновъ для охраненія отъ враговъ во 
время пути. Не меньшимъ вниманіемъ со стороны персидскихъ па
рей пользовались они и послѣ своего возвращѳнія въ Іерусалимъ,

*) Такое уподобленіе очень часто встречается и въ др. мѣстахъ Св. Писанія 
(дщ и Iеру салима, подобно какъ дщи Вавилоня).



равнымъ образомъ н тѣ, которые пожелали возвратиться изъ плѣна 
послѣ. Доказательствомъ этого служатъ указы персидских* ца
рей, данные царскимъ сановникамъ о томъ, чтобы послѣдніе не при
чиняли іудеямъ никакихъ непріятностей, но даже оказывали имъ 
всякое содѣйствіе (1 Ездр. 6, 8—12: указъ Дарія; 1 Ездр. 7,
11—26: указъ Артаксеркса; Нееміи 2, 7— 9: указъ Артаксеркса). 
Всѣ эти милости языческихъ царей къ іудеямъ съ очевидностью для 
всѣхъ служили доказательствомъ всемогущества и благости Бога 
Истиннаго и вмѣстѣ подтвержденіемъ того, что надежда на Него 
никогда не посрамится.

Слова эти могутъ быть также относимы и къ временамъ Мес- 
сіанскимъ, когда дѣйствительно цари и царицы оказывали высокое 
покровительство, имѣли самое рачительное попеченіе о процвѣтаніи 
и расширен» церкви Христовой и оказывали самое глубокое благо- 
говѣніе ко всѣмъ мѣстамъ, освященнымъ жизнью и дѣятельностію 
Іисуса Христа, такъ что буквально кланялись до земли и съ чув- 
ствомъ величайшаго смиренія готовы были цѣловать священные 
предметы и мѣста.

24—25 ст . Въ заключение пророкъ еще разъ (ср. 4 и 14 ст.) 
представляетъ сомнѣніе со стороны маловѣрныхъ іудеевъ въ воз
можности исполнения того, что предсказано объ ихъ славной будущ
ности, и даетъ опроверженіе этого сомнѣнія. Если кто-нибудь въ 
недоумѣніи спросить, какъ бы такъ говоритъ пророкъ: „развѣ мо
жетъ кто-нибудь отнять отъ великана добычу (отъ исполина ко- 
рысти)% И если кто плѣнитъ что-лйбо, хотя бы и несправедливо 
(інеправеднѣ, не по праву), то можно ли спасти это плѣненное" 
(24 ст.)? Эти вопросы съ точки зрѣнія маловѣрныхъ іудеевъ тре- 
буютъ отвѣта отрицательнаго и даютъ такую мысль: отнять добычу 
отъ великана (каковымъ казались ассиріяне и вавилоняне по сравне- 
нію съ израильтянами и іудеями) или иначе — возвратить плѣнни- 
ковъ еврейскихъ отъ ассиріянъ и вавилонянъ нельзя, что ими 
взято въ плѣнъ, хотя бы и несправедливо, того спасти нельзя.

Но такъ кажется только на взглядъ человѣка. Богомъ же опре- 
дѣлено иначе (какъ бы такъ продолжаеть пророкъ) „ибо {зане,‘0хі) 
такъ говоритъ Господь: если кто имѣетъ плѣнить самого исполина, 
тотъ возьметъ и добычу его и этотъ отнятый (корысти) отъ силь
наго (отъ крѣпкаго, тоже что — отъ исполина) спасется* (т. е. 
ве погибнетъ отъ руки исполина).

Это значитъ, что возвращеніе евреевъ, невозможное съ точки 
зрѣнія человѣческой, совершится силою Того, Кто можетъ взять въ 
плѣнъ и лишить свободы и самихъ плѣнителей (т. е. ассиріянъ и 
вавилонянъ).

Эта мысль яснѣе видна изъ дальнѣйшихъ словъ: „Я Самъ 
(т. е. Богъ) разберу твою тяжбу (прю твою разсужду) и по-
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томковъ (сыны) твоихъ избавлю“ , подраз.—отъ пдѣна (25 ст.). А 
притѣснители (плѣнители) народа іудейскаго понеоутъ заслуженное 
наказаніе: ятѣ, которые тебя оскорбляли, будутъ ѣсть плоть свою 
и будутъ пить, какъ молодое вино, кровь свою и упьются. И узнаетъ 
тогда всякій человѣкъ, что Я—Господь, избавивгаій тебя и засту- 
пающій силу Іакова“ , т. е. Своею силою защищающіВ израидя (26).

Настоящую угрозу плѣнителямъ народа еврейскаго нужно по
нимать не буквально, а въ томъ смысле, что они подвергнутся по 
суду Божію величайшимъ бѣдствіямъ; будутъ во взаимныхъ междо- 
усобіяхъ избивать другъ друга в такимъ образомъ будутъ какъ бы 
сами проливать кровь свою. Погибель вавилонянъ и ассиріявъ под
робнее возвѣщена пророкомъ раньше (см. выше 13 и 14 главы). 
Тоже самое предсказывалъ врагамъ народа Божія и другой пророкъ 
Іеремія (Іерем. 2, 3; 30, 16—17. 21—24).

На основаніи нѣкотораго сходства этихъ словъ пророка съ сло
вами Спасителя (Мѳ. 12, 28—29; Лук. 11, 20— 22) и свидетель
ства св. Кирилла Александрійскаго, помимо указаннаго значенія, 
можно понимать ихъ и въ приложеніи къ временамъ Мессіанскимъ, 
какъ пророчество о победе Іисуса Христа надъ діаволомъ, который 
до времени пришествія въ міръ Іисуса Христа представлялся какъ 
бы непобермымъ исполинонъ и все, что было въ его власти, не- 
отъемлемымъ отъ него *)· Въ этомъ смысле слова эти, по связи съ 
предыдущимъ имѣютъ такое значеніе: для евреевъ казалось невоз- 
можнымъ освобожденіе изъ плена; но пророкъ отъ лица Божія даетъ 
имъ понять, что Богъ силенъ изъять не только свой народъ отъ 
власти ассиріянъ и вавилонянъ, но даже весь родъ человѣческій мо
жетъ освободить и со временемъ освободить отъ власти діавола. По- 
добнымъ образомъ, но яснее, говоритъ объ этомъ другой пророкъ 
Осія (см. Ос. 13, 24).

20. О страданіяхъ Спасителя міра.

Г л а в а  ІЛЦ,

Пророчество о страданіяхъ и униженіи Мессіи-Христа начи
нается въ конце предыдущей главы (Ис. 52, 13— 15). Тамъ про
рокъ отъ лица Самого Бога Отца говоритъ, что Отрокъ Господень

]) ,Діаволъ называется крѣпкимъ (Ис. 49, 25; Мѳ. 12, 29, Лѵк. 11, 21) не 
потону, что онъ таковъ но природѣ своей; но этимъ указываете и на его прежнюю 
(до пришествія Іисѵса Христа) большую власть, какую онъ имѣлъ надъ ними по 
вашей безпечности* (св. Іоаннъ Златоустъ). Іисусъ Христосъ, изгоняя бѣсовъ, раз
рушая козни діавола, разгоняя мракъ нечестія и заблужденій, напущенный діаво- 
ломъ на родъ человѣческій, показалъ этимъ, что отнялъ у него прежнюю силу в 
иобѣдилъ его.
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(ср. выше 42, 1; 49, 3, 6) весьма прославится, хотя и не вдругъ: 
сначала Онъ пройдетъ скорбный путь униженія, а потомъ сдѣлается 
предметомъ чествованія со стороны даже іѣхъ, которые прежде ни
чего о Немъ не знали и не слыхали. Эту мысль пророкъ раскры
ваешь такъ: „вотъ Отрокъ Мой („такъ учитъ устами пророка все
могущей Богь Отецъ“ ,—говоритъ бл. Іеронимъ) войдетъ въ разумъ 
(уразумѣетъ), возвысится (вознесется) и весьма прославится“ 
(13 ст.).

Въ какомъ смыслѣ Мессія Іисусъ Христосъ называется отро- 
комъ (παΐς, или рабомъ, δούλος, какъ выіпе, — 49, 3) Господнимъ, 
объ этомъ сказано выше (см. 42,1 ст.). Словами: „войдетъ въ ра
зумъ“ (уразумѣетъ, συνήοει) выражается та мысль, что Мессія, 
будучи Сыномъ Божіимъ, въ тоже время будетъ и совершеннымъ 
человѣкомъ, и потому разумъ и премудрость, которыми Онъ будетъ 
обладать (си. выше 11, 2), обнаружатся не сразу и не вдругъ, а 
постепенно, хотя и быстрѣе, чѣмъ во всякомъ другомъ человѣкѣ. 
Такъ дѣйствительно и было по свидѣтельству ев. Луки: Отроча 
ж е растяш е и кргьпляшеся духомъ, исполнялся премуд
рости  (Лук. 2, 40, 52). О быстротѣ раскрытія въ Немъ разума 
свидѣтельствуетъ то обстоятельство, что Онъ, будучи 12-ти лѣт- 
нимъ отрокомъ, уже изумлялъ своими разумными отвѣтами и му
дрыми вопросами еврейскихъ учителей (Лук. 2, 46 — 47). Вмѣстѣ 
съ этимъ Онъ „весьма возвысится и прославится“ . Это возвышеніе 
и прославленіе совершилось также не вдругъ. Имѣя въ виду на
учить всѣхъ смиренію и явиться въ міръ не для того, чтобы Ему 
служили, но для того, чтобы послужить другимъ (Мѳ. 20, 28), Онъ, 
будучи Сыномъ Божіимъ, благоволилъ родиться какъ человѣкъ въ 
самой бѣдной обстановкѣ (Лук. 2, 7) и все время земной жизни 
Своей провелъ въ крайней бѣдности, не имѣя гдѣ главы приклонить. 
За это добровольное обнищаніе Его ради нашего спасенія (2 Кор. 
8, 2) Богъ Отецъ возвысилъ и прославилъ Его: тѣ м ж е  и Богь 
Его превознесе, и дарова Ему имя, еже паче всякаго имене 
(Филип. 2, 9). Богъ Отецъ прослави О трока Своего Іисуса, 
Его ж е вы (іудеи) пред acme... Начальника жизни убисте: 
Его же Богъ воскреси отъ мертвыхъ, Ему же мы (апостолы) 
свидетели есмы (Дѣян. 3, 13 — 15). Такимъ образомъ по объ- 
ясненію апостоловъ, прославленіе Іисуса Христа главнымъ образомъ 
состоитъ въ Его воскресеніи изъ мертвыхъ и вознесеніи на небо.

Но прежде этого прославленія Ему надлежало пройти путь 
униженія и великихъ страданій. Предвидя эти страданія и унижепія 
Спасителя, пророкъ и говоритъ далѣе: „какъ (якоже, δν τρόπον) 
будутъ многіе изумляться (έκστήσονται) тебѣ (израилю), ибо настолько 
(тако, οοτως) обезсдавится видъ твой (израиля) людьми и (затмится) 
слайа твоя сынами человѣческими (14 ст.): такъ (ούτως) будутъ
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многіе народы удивляться Ему (о Немъ, т. е. Отрокѣ Господнемъ) 
а даже цари (въ недоумѣніи) заградятъ уста свои“ . Причиною этого 
удивленія и недоумѣнія будетъ „то, что {яко, 3-t) увидятъ Его тѣ, 
которымъ прежде не было возвѣщено о Немъ, и узнаютъ Его тѣ, 
которые прежде ничего о Немъ не слыхали“ (15 ст.).

Этими словами пророкъ выражаетъ во 1-хъ ту мысль, что исто- 
рія страданій и прославленія Іисуса Христа, Истиннаго Израиля и 
Отрока Господня (ср. 42, 1; 49, 3), имѣетъ нѣкоторое сходство съ 
исторіей ветхозавѣтнаго израиля. Сходство это въ слѣдующемъ:
а) какъ ветхозавѣтному израилю предстоитъ, по словамъ пророка, 
позорный плѣеъ, гдѣ онъ будетъ униженъ до послѣдней степени 
раба плѣнника и сдѣлается предметомъ удивленія и насмѣшекъ, такъ 
же точно будутъ многіе удивляться и униженному состоянію Мессіи;
б) какъ позорное униженіе израильтянъ въ плѣну имѣетъ завер
шиться славнымъ возвращеніемъ ихъ изъ плѣна, такъ же точно и 
униженіе Мессіи закончится Его прославленіемъ и возвышеніемъ;
в) какъ униженіе израильтянъ было дѣломъ языческихъ народовъ 
(Ис. 47, 6), такъ точно и униженіе Іисуса Христа зависѣло исклю
чительно отъ людей. И дѣйствительно, хотя Іисусъ Христосъ, будучи 
Богомъ, явился на землѣ въ образѣ бѣднаго и скромнаго учителя, 
однакоже этотъ смиренный образъ явленія Его самъ по себѣ не 
былъ безелавенъ: кто умѣлъ и желалъ, тотъ могъ увидѣть славу 
Божію и въ зракѣ раба; безелавнымъ же Его сдѣлали сами люди 
{обезславится отъ человѣкъ), т. е. они соблазнились смиреннымъ 
Его видомъ, преткнулись о Него, какъ о камень претыканія (ср. 
выше Ис. 8, 14 — 15), и не только не воздали Ему той славы, 
которая приличествовала Ему, какъ Богочеловѣку, но даже пред
почли Ему разбойника (Дѣян. 3, 14).

Во 2-хъ предрекаете то, что проповѣдь о Мессіи, какъ Спа- 
еителѣ міра. отвергнутая іудеями, предложена будетъ язычникамъ, 
которые раньше ничего не знали и не слыхали о Немъ (ср. ниже 
Ис. 66, 1). Св. Апостолы дѣйствительно во всѣхъ городахъ, кото
рые посѣщали съ своею проповѣдью, прежде всего обращались съ 
евангельскимъ словомъ къ іудеямъ (Мѳ. 10, 6; Дѣяп. 13, 46), ко
торые ранѣе подготовляемы были къ увѣрованію въ Іисуса Христа 
^акономъ и пророками ')· Но когда іудеи отвергали ихъ проповѣдь, 
тогда они обращались къ язычникамъ, незнавшимъ прежде Іисуса 
Христа (ср. объ этомъ сказанное выше, — Исаіи 42, 6). Мало этого; 
св. апостолы, ревнуя о просвѣщеніи евангельскимъ свѣтомъ воз
можно болыпаго числа язычниковъ, стремились къ тому, чтобы про- 
повѣдывать прежде всего тамъ, гдѣ еще никто другой не проповѣ-

1) Вогъ почему тѣ изъ іудеевъ, которые вѣроваш въ Іисуса Христа, могли 
сказать о Немъ: Его ж е  писа Моисей въ закотъ и пророцы обргътохомъ Іисуса 
{Іоанн. 1, 45).

13*
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дывалъ Христа. Такъ до крайней мѣрѣ поступалъ св. апостолъ Па- 
велъ и, какъ самъ онъ объясняешь, дѣлалъ это во исполненіс .за
поведи Божіей, которую видѣлъ въ настоящихъ словахъ пророка 
Исаіи. Сине ж е  (говоритъ апостолъ) потщ ахся благовѣстити, 
не идѣже именовася Христосъ, да не на чуждемъ основа
нии созижду. Но якоже есть писано: имже не возвѣстися
о Немъ, ѵзрятъ: и иже не слышима, уразумѣютъ  (Римл. 
15, 20— 21; ср. Ис. 52, 15).

Пророчество о страданіяхъ и возвышеніи Мессія, кратко вы
сказанное въ разсмотрѣнныхъ словахъ 52 главы, подробнее рас
крывается въ настоящей главе: въ первой половине этой главы (1—
8 ст.) изображаются униженіе и страданіе Мессіи, а во второй 
(9 — 12 ст.) речь идетъ о тбхъ славныхъ последствіяхъ, какими 
завершится это униженіе.

1 с т . Современные Іисусу Христу іудеи мечтали въ лице,* 
своего Мессіи увидеть славнаго царя завоевателя, который покорить 
имъ всю вселенную; между тѣмъ Іисусъ Христосъ благоволилъ явить 
Себя міру въ смиренномъ образе раба („зракъ рабій пріимъ“ ). Воть 
почему большинство іудеевъ не узнали въ этомъ скромномъ образе 
своего обетованнаго Жессію и проповедь о Немъ отвергли. Провидя 
это неверіе іудеевъ, пророкъ Исаія въ недоуменіи вопрошаетъ:

„Господи, кто верилъ слышанному отъ насъ (слуху нашему, 
т. е. нашей проповеди) и всемогущество (мышца) Божіе (явленное 
въ воплощеніи Іисуса Христа и распространсніи евангельскаго уче- 
нія) кому открылось“ (т. е. сделалось очевиднымъ)?

Этотъ вопросъ пророкъ предлагаетъ отъ лица апостоловъ. От
веть на него следуетъ такой: „рѣдкіе, т. е. немногіе верили слы
шанному отъ насъ* (блаж. Ѳеофилактъ). Въ действительности такъ 
и было: проповедь объ Іисусе Христе апостолы пронесли по всей 
вселенной: во всю землю изыде вѣщанге ихъ и въ концы все- 
ленныя глаголы ихъ (Пс. 18, 5; Рим. 10, 8), но верующихъ 
этой проиовѣди * было очень немного (сравнительно съ числомъ не- 
уверовавшихъ): много было званныхъ, мало ж е избранныхъ 
(Мѳ. 20, 16; 22, 14). Въ этомъ апостолъ Павелъ видитъ испол- 
неніе настоящаго пророчества Исаіи: не ecu послушаша благо-* 
вѣстія  (апостоловъ), говоритъ онъ, Исагя бо глаголетъ: Гос
поди, к т о  вѣрова слуху нашему (Рим. 10, 16). По объясне
ний другого апостола, пророчество это относится также я къ не- 
верію іудеевъ проповеди и чудесамъ Самого Іисуса Христа: т о 
лика знаменія и чудеса сотворшу Ему предъ ними (т. е. 
іудеями), говоритъ св. ев. Іоаннъ, не вѣроваху въ Него, да сбу
дется слово И  саги пророка, еже рече: Господи, к т о  вѣрова



слуху нашему и мышца Господня кому открыся (loan. 12, 
37— 38).

2— 3 ст . Далѣе пророкъ, продолжая говорить отъ лица апо- 
столовъ, раскрываетъ ближайшую причину указаннаго невѣріяпро- 
повѣди Евангельской. Такою причиною было — привратнос сужденіе
о смиренномъ состояніи и хтраданіяхъ Іисуса Христа.

„Мы (апостолы) возвѣріли (людямъ), что Отрокъ предъ нимъ 
(въ глазахъ народа), какъ отпрыскъ (корень) въ землѣ безводной, 
нѣтъ у Него ни вида (внѣшняго), ни славы; мы сами (апостолы) 
видѣли Его и Онъ дѣйствительно не имѣлъ особеннаго вида и кра
соты (доброты, κάλλος, — 2 ст.). Но даже напротивъ.— видъ Его 
безславенъ и униженъ предъ всѣми сынами человѣческими. Это 
былъ человѣкъ, покрытый язвами (въ язвѣ сый) и научившійся 
(вѣдый) собственнымъ опытомъ переносить болѣзни, такъ что лице 
Его стало предметомъ отвращенія (отвратися лице Его), сдѣла- 
лось презрѣннымъ (безчестно быстъ) и ни во что вмѣнялось“ .

Здѣсь пророкъ смиренное и униженное состояніе Іисуса Хри
ста прежде всего изображаетъ обще, чрезъ сравненіе Его съ от- 
прыскомъ отъ корня въ сухой землѣ: Отроча предъ нимъ, яко 
корень 4) въ земли жаждущей.

Это сравненіе даетъ такую мысль: отпрыскъ или отростокъ 
отъ корня въ сухой, безводной землѣ бываетъ тощимъ и имѣетъ 
очень жалкій видъ. Такимъ же въ глазахъ невѣрующихъ былъ 
и Меесія, особенно первое время: нѣсть вида Ему, ниже славы.
Затѣмъ, поясняя это уподобленіе, пророкъ отъ лица видѣвшихъ 

Іисуса говоритъ: а) и видѣхомъ Его и (Онъ дѣйствительно) не 
им яте вида, ни доброты; но (напротивъ) видъ Его безче- 
стенъ, умаленъ паче (больше) всгьхъ сыновъ человѣческихъ. 
Эти слова пророка не должно понимать, какъ дѣлаютъ нѣкоторые, 
въ томъ смыслѣ, что Іисусъ Христосъ былъ по внѣшности Своей 
некрасивымъ и вообще непредставительнымъ. Установившееся мнѣніе 
нашей православной церкви, основанное на свидѣтельствахъ нѣко- 
торыхъ св. Отцевъ и учителей, такое, что Іисусъ Христосъ вовсе 
не нмѣлъ чего-либо позорнаго и безславнаго въ Своемъ внѣшнемъ 
видѣ; но съ другой стороны не имѣлъ и тѣхъ физическихъ и во
обще внѣшнихъ преимуществъ, за которыя обыкновенно люди воз- 
даютъ почетъ и славу, каковы: особенная красота лица, великій 
ростъ, исполинская сила,—вообще внѣпгаяя представительность, бо
гатство, знатность и под. Въ этомъ отношеніи Онъ стоялъ даже 
ниже многихъ обыкновенных!· людей: по мѣсту происхожденія Онъ 
былъ галилеянину а о Галилеѣ говорили, что оттуда Мессія и во-
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') Здѣсь подъ корнемъ нельзя раяумѣть ни корня въ собственномъ сыьіслѣ. 
ни ствола (или пня), отъ которыхъ бываютъ молодые отростки или побѣги. но са
мые эти нобѣги, отпрыски или отростки (ср. выше Ис. 11, 1).
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обще пророки не приходить (Іоан. 7,41, 52), и въчасности— изъ 
города Назарета, о которомъ съ презрѣніемъ говорили; изъ Наза
рета можетъ ли что  добро быти (Іоан. 1, 46); мѣстомъ 
рождепія Его былъ вертепъ, служащій для загона скота, колыбель 
замѣняли Ему ясли (Лук. 2, 7) и послѣ во всю жизнь Свою Онъ 
не имѣлъ, гдѣ главы приклонить (Мѳ. 8, 20). Внрочемъ и въ обык
новенной человѣческой наружности Іисуса Христа было нѣчто не
обыкновенное, именно то, что служило отображеніемъ Его безпри- 
мѣрной святости, глубочайшаго смиренія и кротости и высочайшей 
любви. Всѣ эти качества Его весьма ясно выражались на Его лицѣ, 
и кто видѣлъ это, для тѣхъ и смиренный образъ Іисуса Христа 
казался выше и достославнѣе всего. Для тѣхъ же, которые пе умѣли 
и не желали видѣть въ Іисусѣ Христѣ что либо больше простого 
и безвѣстнаго раввина, смиренный видъ Его и болѣе чѣмъ скром
ная обстановка не представши ничего замѣчательнаго и проповѣдь
о Немъ, какъ о Богѣ-Спасителѣ, распятомъ на крестѣ, для нихъ 
казалась соблазномъ и безуміемъ (1 Кор. 1, 23).

б) Человѣкъ въ язвгь сый и вѣдый терпѣти  болѣзнъ. 
Называя Іисуса Христа человѣкомъ, покрытымъ язвами или ранами 
и опытно научившимся переносить страданія, пророкъ этимъ самымъ, 
показываетъ, что Онъ имѣлъ истинную, а не призрачную, человѣ- 
ческую плоть, равно также и страданія Его за родъ человѣческій 
были не кажущіяся только, но дѣйствительныя и истинныя. Q въ 
самомъ дѣлѣ, можно ли считать кажущимися или призрачными стра- 
данія Того, Кто еще до начала ихъ скорбѣлъ и тужилъ и мо
лился до кроваваго пота о минованіи ихъ (Мѳ. 26, 37 — 39; 
Лук. 22. 44)? Вотъ почему Св. Ап. Павелъ и говоритъ, что Іисусъ 
Христосъ, Самъ бывъ искушенъ по всяческимъ, можетъ и 
(намъ) искутаемымъ помощи (Евр. 2, 18 ср. 4, 15).

в) Яко (такъ что) отвратися лице Его, безчестно (без- 
славно) быстъ, и не вмѣнися. Этими словами указывается на то, 
что Іисусъ Христосъ подвергнуть былъ самой позорной казни—рас- 
пятію на крестѣ. Ибо повѣшенію на древѣ подвергали только еамыхъ 
тяжкихъ приступниковъ, которые успѣли своими беззаконіями внушить 
къ себѣ отвращеніе людей и заслужили проклятіе отъ Бога. Такъ по 
закону, всякій сынъ, непокорный своимъ родителямъ, сластолюбецъ 
и пьяница, равно какъ и вообще всякій, кто согрѣшилъ грѣхомъ 
достойнымъ смерти, долженъ умереть, и тѣло его должно быть по- 
вѣшено на древѣ. Но съ настунленіемъ вечера его надлежало снять, 
чтобы тѣло его не переночевало на деревѣ: яко проклятъ есть 
отъ Бога всякъ висяй на древѣ (Второз. 21, J8—23; Галат.
3, 13). Вотъ почему распятый Іисусъ Христосъ для невѣрующихъ 
былъ лицемъ безславнымъ (безчестно быстъ), отъ котораго съ 
пренебреженіемъ отворачивались (отвратися лице Его, греч.—



ο~ι άχέστραπτα' ~ό χρόσωπον αύτοΰ) и котораго НИ во ЧТО вмѣняли 
(и не вмѣнися) ‘).

4—6 ст. Объясняется истинная причина униженнаго состоянія 
и страданій Іисуса Христа.

„Онъ грѣхи наши понесъ на Себѣ и за насъ потерпѣлъ болѣзаи, 
а мы думали (вмѣнихомъ Его), что Онъ переносить бѣдствія 
(быти въ трудѣ), раны (въ лзвѣ) и оскорбления (въ озлобленіи) 
отъ Бога (4 ст.). Между тѣмъ Онъ претерпѣвалъ язвы (язвенъ 
быстъ) за наши грѣхи и мученъ былъ за наши беззакония, по
тому что наказание для нашего примиренія (наказанге мира на
шего) отяготѣло на Немъ, и Его ранами (язвою Его)  мы спаслись“ 
(5 ст.). Объясняя далѣе причину того, почему наказаніе наше отяго- 
тѣло на Іисусѣ Христѣ, пророкъ говоритъ: „всѣ мы, какъ овцы безъ 
пастыря (ср. 1 Петр. 2, 25), заблудились; каждый человѣкъ сбился 
съ пути своего (отъ пути  своего заблуди), поэтому Господь и 
предалъ Его (на страданія) за наши грѣхи“ (5 ст.).

Въ этихъ словахъ раскрываются три великія истины: а) что 
Іисусъ Христосъ понесъ на Себѣ грѣхи и беззаконія, удалившіе насъ 
отъ Бога, б) что Своимъ униженіемъ и страданиями за эти грѣхн и 
беззакония иримирилъ насъ съ Богомъ, и в) что побудительною къ 
этому причиною было человѣколюбіе Божіе.

Человѣкъ отъ самаго созданія своего предназначенъ былъ въ 
вѣчной блаженной жизни; но не устоялъ въ своей святости и разъ 
сбившись съ пути, Богомъ указаннаго, уже не могъ снова возвратиться 
къ нему и шелъ путемъ погибельнымъ, все болѣе и болѣе удаляя себя 
отъ Бога и навлекая Его праведный гнѣвъ. Но Богъ, по чрезмѣр- 
ному человѣколюбію Своему опредѣлилъ примирить съ Собою грѣш- 
ный родъ человѣческій. Для этого по требованію правосудія Божія, 
надлежало принести искупительную и очистительную жертву, вполнѣ 
отвѣчающую своимъ достоинствомъ съ одной стороны величію Божію, 
а съ другой — тяжести грѣховъ всего человѣчества. Такой жертвы 
никто изъ людей не могъ принести, ибо „всѣ заблудились, каждый 
чедовѣкъ сбился съ своего пути“ . Поэтому безконечная любовь Божія 
въ роду человѣческому обрекла въ жертву за грѣхи людей Самого 
Сына Божія: тако  возлюби Богъ міръ, яко и Сына Своего 
Единородного не пощадѣ, но за насъ всѣхъ предалъ есть 
Его, да всякъ, вѣруяй вонь, не погибнешь, но иматъ ж и- 
вотъ вѣчный (loan. 10, 11; 3, 16: Римл. 8, 32: ср. Римл. 5, 
8—10; Ефес. 2, 4—6; 1 Іоан. 4, 9—10). И Онъ дѣйствительно, 
взявъ на себя грѣхи міра, подобно агнцу (Іоан. 1, 29), былъ пре- 
данъ на закланіе (Апок. 5, 6—12) и, подобно доброму и попечи-
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’) Отвратися (άπέστρβπ-αι) и не вмѣнися (οί)κ ελογίσϋη) j to  не возврат- 
вый, а страдательный залогъ.
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тельному пастырю, душу Свою положилъ за Свое стадо (Іоан. 10,11) 
и всѣхъ заблудившихся овецъ Своихъ собралъ и привелъ къ общенію 
съ Богомъ. -

Имѣя въ виду настоящее пророчество Исаіи о страданіяхъ Іисуса 
Христа за грѣхи людей, св. ап. Павелъ говоритъ: предахъ бо вамъ 
исперва, еже и пргяхъ, яко Христосъ умре грѣхъ ради на- 
шихъ по Писаніемъ (1 Кор. 15, 3). Подъ Писаніями здѣсь, по 
мнѣнію Св. Іоанна Златоуста и бл. Ѳеодорита, разумѣются именно 
слова пророка Исаіи: Господь предаде Его грѣхъ ради нашихъ. 
Еще яснѣе указываете исполненіе на Іисусѣ Христѣ настоящаго 
пророчества другой первоверховный ап. Петръ, говоря: грѣхи наши 
Самъ вознесе на т ѣ л ѣ  Своемъ на древо, да отъ грпхъ избывше, 
правдою поживемъ: Егоже язвою исцѣлѣсте. Б псте  бо яко 
овцы заблуждшыя (не имуще пастыря): но возвратистеся 
нынгь къ пастырю и посѣтителю  душъ вашихъ (1 Петр. 
2, 24 — 25). Здѣсь разумѣется собраніе блуждавшихъ прежде въ 
ограду церкви во едино стадо, гдѣ подъ наблюденіемъ добраго Пастыря 
Христа вѣрующіе въ Него безопасны отъ всякихъ бѣдствій (ср. 
выше, —  Ис. 11, 9).

Получивъ отъ Бога власть очистить своими страданіями грѣхи 
людей, Іисусъ Христосъ вмѣстѣ съ этимъ имѣлъ право повелѣвать 
духамъ нечистымъ, виновникамъ грѣха, и уничтожать самыя слѣдствія 
грѣховъ—болѣзни тѣлесныя. Имѣя въ виду эту сторону искупитель- 
ныхъ страданій Іисуса Христа, ев. Матвей и указываете исполненіе 
пророчества Исаіи: Сей грѣхи наша носить и о насъ болѣз- 
нуетъ въ томъ, что Іисусъ Христосъ изгонялъ бѣсовъ и исцѣлялъ 
разныя болѣзни. Поздѣ ж е бывшу, повѣствуетъ евангелисте, при- 
ведоша къ Нему бысны многи (многихъ бѣсноватыхъ): и изгна 
духи словомъ: да сбудется реченное Исагемъ пророкомъ 
глаголющими Той недуги (у пророка грѣхи) наша пр іятъ  
и болѣзни понесе (Мѳ. 8, 16—17).

7 — 8 с т . Далѣе пророкъ показываете, съ какою кротостію 
и терпѣніемъ Іисусъ Христосъ будетъ переносить Свои вольныя 
страданія.

а) Онъ (той), хотя (зане) былъ оскорбляемъ (злословимъ, уни- 
жаемъ), однако не открывалъ устъ Своихъ. Онъ, какъ овца (πρόμαχον), 
веденъ былъ на закланіе (т. е. безъ ропота и сопротивления шелъ 
на страданія) и, какъ агнецъ (άμνό;) остается безгласнымъ предъ 
стригущимъ его, такъ точно и Онъ не открывалъ устъ Своихъ“ 
(7 ст.).

Дѣйствительно, по свидетельству евангелистовъ, Іисусъ Христосъ 
во время Своихъ страданій не ропталъ и не жаловался на тяжесть 
Своихъ страданій, не упрекалъ Своихъ мучителей, не препирался и 
не оправдывался предъ Своими несправедливыми судьями. Такъ на
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допросе у Каіафы Іисусъ Христосъ ничего не отвѣчалъ на обвиненія 
противъ Него лжесвидетелей) Мѳ. 26, 63: Марк. 14, 6*1), равнымъ 
образомъ на суде предъ Пилатомъ на всѣ обвиненія противъ Него 
священниковъ и старцевъ іудейскихъ и на вопросы самого Пилата 
отвѣчалъ молчаніемъ (Mo. 27, 12—14; Map. 15— 5). Вотъ почему 
св. ап. Петръ и говорить объ Іисусѣ Христѣ, что Ояъ, не смотря на 
то, что былъ осужденъ невинно, укаряемъ противу не укаряше, 
стражда не прещаше: предаяше же Судящему праведно 
(1 Петр. 2, 22 — 23).

б) „Судъ надъ Нимъ состоялся (взятся) при полномъ смиреніи 
съ Его стороны (во смиренги Его). Однако (же) кто родъ Его 
изъяснить (исповѣстър. ибо (яко on) жизнь Его была взята съ 
земли (вземлется отъ земли животъ Его), притомъ же Онъ 
(не за Свои грехи) веденъ былъ на смерть, а за беззавонія людей 
Моихъ“ (8 ст.).

Судъ Его взятся , букв, съ греч. (ήρθη) поднялся, возсталъ 
вротивъ Него. И действительно, исторія осужденія Іисуса Христа 
показываетъ, что судъ надъ Нимъ не былъ отправленіемъ правосудія 
съ целію раскрытія истины, но былъ скорее возстаніемъ или воз- 
нущеніемъ судей (Пс. 2, 1— 2; Деян. 4. 25— 27) противъ самой 
істины (Азъ есмъ истина , — Іоан. 14, 6). По еловамъ блаж. 
Іеронима, „Судія всѣхъ не нашелъ справедливаго суда, но безъ 
всякой вины былъ осужденъ по причине возмущенія іудеевъ и по 
голосу Пилата". И это возстаніе совершилось при полномъ смиреніи 
со стороны Самого Іисуса Христа (во смиренги Его). Но все это 
ни мало не умаляетъ Его величія: родъ ж е Его к т о  исповѣсть? 
т. е. не смотря на позорное осужденіе Свое, Іисусъ Христосъ п 
после этого остается столь великимъ, что Его происхожденіе или 
рожденіе никто не въ силахъ достойно изобразить. Здесь по мненію 
блаж. Іеронима, можно разуметь какъ предвечное рожденіе Іисуса 
Христа по Божеству отъ Бога Отца, такъ и временное рожденіе 
Его по человечеству отъ пресвятой Девы Маріи. О первомъ Самъ 
Іисусъ Христосъ, именуемый у Соломона премудростью, сказалъ: 
Господь въ началѣ, прежде неже землю сотворити, и 
прежде неже бездны содѣлати, прежде неже произыти 
источникомъ водъ, прежде неже горамъ водрузитися, пре
жде же всѣхъ холМовъ рождаетъ М я  (Прит. 8, 23 — 25). 
9то рожденіе, какъ предвечное, уже поэтому не можетъ быть ни- 
кемъ изъ'людей разсказано. Не меньшую тайну для человеческаго 
разуменія представляетъ и рожденіе Іисуса Христа по плоти отъ 
Пресвятой Девы Маріи безъ мужа. Если сама Дева Марія въ не- 
доуменіи предъ этою тайною вопрошала Ангела — благовестника: 
како будетъ сіе, идѣже мужа не знаю (Лук. 1, 34)? — то 
кто другой премудръ и уразумѣетъ сія: и смысленъ и увѣсть
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сгя (Ос. 14, 10)? Эта великая тайна не вполнѣ открыта даже 
ангеламъ (1 Петр. 1,12). Но современники Іисуса Христа не могли 
уразумѣть этой тайны, по словамъ пророка, потому особенно, что 
„жизнь Его была насильственно взята съ земли“ (яко вземлется 
отъ земли животъ Его). Въ виду этой насильственной смерти, 
притомъ же не за Свои грѣхи, а за грѣхи тѣхъ самыхъ, которые 
Его распяли (ради беззаконія людей Моихъ), дѣйствительно 
трудно было понять тайну Его предвѣчнаго рожденія и воплощенія. 
Вотъ почему еще прежде, чѣмъ совершилась эта крестная смерть, 
когда о ней только предсказывалъ Іисусъ Христосъ, слушатели Его 
изъ народа затруднялись уразумѣть то, какимъ образомъ Іисусъ 
Христосъ можетъ вѣчно пребывать, когда Онъ вознесенъ будетъ 
отъ земли на крестъ (Іоанн. 12, 32— 34).

Разсмотрѣнныя слова пророка (7 — 8) были объяснены, какъ 
пророчество о страданіяхъ и униженіи Іисуса Христа, ап. Филип- 
помъ евнуху царицы еѳіопской Кандакіи (Дѣян. 8, 27— 35).

9 —  12 с т . Изображая великія послѣдствія добровольныхъ 
страданій Іисуса Христа, пророкъ говоритъ:

а) что враги Іисуса Христа понесутъ достойное наказаніе за 
то, что умертвили Того, Кто не сдѣлалъ никакой неправды. „Я (Богъ) 
предамъ (подраз. — въ руки римлянъ) лукавыхъ за (вмѣсто) по
гребете Его и богатыхъ за (вмѣсто) смерть Его1), потому что 
(яко) Тотъ (Кого они предали позорной смерти и свели во гробъ) 
ни единаго беззаконія не совершилъ и даже обмана (лесть) не на
шлось въ словахъ Его* (9 ст.).

Такъ изъясняетъ эти слова пророка бл. Іеронимъ, разумѣя 
подъ лукавыми и богатыми главныхъ виновниковъ смерти Іисуса 
Христа: ^книжниковъ, фарисеевъ, саддукеевъ, священниковъ и перво- 
свящевниковъ іудейскихъ, которые прежде господствовали надъ на
родомъ и изобиловали чрезмѣрными богатствами и которыхъ Богъ 
послѣ страданія Господня предалъ римлянамъ и подвергъ вѣчному 
позору*. Это объясненіе вполнѣ согласно съ свидѣтельствомъ св. 
апостоловъ. Такъ, св. ап. Павелъ говоритъ: „жители Іерусалима и 
начальники ихъ, не узнавъ Его и осудивъ, исполнили слова про- 
роческія. И хотя не нашли въ Немъ никакой вины, достойной 
смерти, просили Пилата убить Его* (Дѣян. 13, 27 — 28). Этимъ 
поступкомъ они навлекли на себя, по объяснению другого первовер- 
ховнаго апостола Петра, исполненіе пророчества, изреченнаго еще 
Моисеемъ: всяка душа, яж е аще не послушаетъ пророка 
онаго (т. е. ЗИессію), потребите я отъ людей (Дѣян. 2, 23 ср. 
Второз. 18, 15—18).

1) По русскому переводу, мысль первой половины 9-го стиха иная: „Ему 
назначали гробъ съ алодѣями, но Онъ погребенъ у богатаго*; намекъ на смерть 
Іисуса Христа между двумя разбойниками и на погребеніе въ саду Іосифа Ари- 
маѳейскаго.
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Слова пророка: беззаконія не сотвори, ниже обрѣтеся 
лесть во устѣхъ  Его указываютъ на совершенную безгрѣшность 
Іисуса Христа, дѣломъ и словомъ, и ни къ кому другому, кромѣ 
Его, не могутъ быть относимы, ибо никто изъ людей не можетъ 
быть чисть отъ грѣховъ: к т о  чистъ будетъ отъ скверны·, ни- 
кто ж е , аще и единъ день ж и т гя  его на земли (Іов. 14, 45; 
ср. 4, 1 7 -1 8 ).

б) что добровольныя страданія Іисуса Христа окончатся по 
волѣ Божіей и будутъ сопровождаться великими послѣдствіями для 
рода человѣческаго.

„Господу (Богу Отцу) угодно освободить (хощетъ очистити) 
Его отъ страданій (отъ язвы): если же (послѣ же того, какъ) Онъ 
даетъ Себя въ жертву за грѣхи людей, то вы (душа ваша) уви
дите долговѣчное (долгоживотное) потомство“ (10 ст.).

Первая половина этого стиха даетъ ту мысль, что какъ пре- 
даніе Іисуса Христа на страданія и смерть совершилось по волѣ 
Бога Отца (Іоан. В, 16; Римл. 8, 32), такъ по Его же волѣ по- 
ложенъ будетъ и славный конецъ этимъ страданіямъ. Богъ же вос
креси Его отъ мертвыхъ (Дѣян. 3, 15; 13, 30). такъ свидѣ- 
тельствуютъ апостолы объ исполненіи сего пророчества. Во второй 
лоловинѣ мысль та, что плодомъ искупительныхъ страданій Іисуса 
Христа будетъ долговѣчное потомство (сѣмя долгоживотное) у 
вѣрующихъ въ Него. Потомствомъ здѣсь называется вся совокуп
ность вѣрующихъ въ Іисуса Христа; это потомство называется долго- 
вѣчнымъ въ томъ смыслѣ, что преемственная смѣна вѣрующихъ въ 
Іисуса Христа поколѣній имѣетъ продолжаться до скончанія вѣка, 
во силѣ обѣтованія Самого Іисуса Христа о вѣчности основанной 
Имъ церкви (Мѳ. 16, 18; 28, 20).

Въ дальнѣйшихъ словахъ (11 — 12 ст.) эти мысли раскры
ваются подробнѣе, притомъ такъ, что въ 11-мъ стихѣ развивается 
мысль первой половины 10 стиха, а въ 12-мъ—мысль второй по
ловины того же стиха.

,  Господь (Богъ Отецъ) Самъ (рукою Своею) отнимаетъ (хо
щетъ отъ яти) отъ него болѣзни (т. е. избавить Его отъ нихъ), 
явить Ему свѣтъ (т. е. по окончаніи страданій „утѣшитъ Его рас- 
пространеніемъ повсюду свѣта евангельской истины", — еп. Висса- 
ріонъ) и утвердить людей въ разумѣ г), оправдаетъ этого Правед- 

.ника, послужившего во благо для многихъ (благослужаща мно- 
гимъ), кбторыхъ и грѣхи Онъ понесетъ на Себѣ“ (11 ст.).

Слова: Господь хощетъ оправдати Праведного благо-

1) (Господь хощетъ) создати (образовать) разумомъ (позианіеігь),—т. е. Гос
поду Богу угодно чрезъ сообщеніе людямъ евангельскаго ученія утвердить ихъ въ 
этомъ истинномъ разумѣнш и возвести изъ состоянія грубости на высоту богопо- 
аобія (en. Виссаріонъ).
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служаща многимъ, — „не то означаютъ, что изъ беззаконнива 
сдѣлаетъ Его праведникомъ: но что этотъ Праведникъ всѣмъ явленъ 
будетъ тѣмъ, чѣмъ Онъ былъ и прежде, т. е. совершенво безгрѣш- 
нымъ“ (блаж. Іеронимъ), что люди, смотрѣвшіе на Него, какъ на 
человѣка въ трудѣ, въ язвѣ и въ озлобленіи отъ Бога (см. выше 
4 ст.), совершенно измѣнятъ свой взглядъ. Пророчество это начало 
исполняться еще во время страданій Іисуса, до славнаго воскресе- 
нія Его: такъ, жена Пилата признала Его праведникомъ еще во 
время позорнаго суда надъ Нимъ и даже ходатайствовала за Него 
предъ мужемъ своимъ (Мѳ. 27, 19). Самъ Іуда предатель призналъ 
Его праведникомъ тотчасъ-же, какъ состоялся смертный приговоръ: 
согргыиихъ, предавъ кровь неповинную (Мѳ. 27, 4); а сотникъ 
римскій, бывшій свидѣтелемъ крестныхъ страданій Іисуса, исповѣ- 
далъ Его Сыномъ Божіимъ, сряду же послѣ Его смерти: во истину 
Б о ж ій  Сынъ бѣ Сей (Мѳ. 27, 54).—Благослужащимъ Іисусъ 
Христосъ называется въ томъ же смыслѣ, въ какомъ Онъ Самъ го
ворилъ о Себѣ, 4TOt „Сынъ человѣческій не для того пришелъ, чтобы 
Ему служили, но чтобы Самому послужить и отдать душу Свою 
для искупленія многихъ* (Мѳ. 20, 28).

„Посему (т. е. ради того, что Онъ пострадаетъ за грѣхи лю
дей) Онъ получить въ наслѣдіе и раздѣлнтъ добычу людей силь- 
ныхъ за то, что (зане) Онъ преданъ былъ на смерть и сопри- 
численъ къ злодѣямъ (со беззаконными вмѣнися), между тѣмъ 
Онъ понесъ (вознесе) на Себѣ грѣхи многихъ и преданъ былъ на 
смерть за ихъ беззаконий (12 ст.).

Подъ наслѣдіемъ, какъ выше подъ сѣменемъ (10 ст.), разу- 
мѣются всѣ вѣрующіе въ Іисуса Христа. „Той наслѣдитъ многихъ 
(говоритъ блаж. Іеронимъ), чтобы вмѣсто части Господней Іакова 
и наслѣдственнаго удѣла Его—Израиля (Второз. 32, 9) увѣровали 
въ Него приходящіе съ востока и запада, и возлегли въ царствѣ 
Божіемъ съ Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ* (Мѳ. 8, 11). Въ 
другихъ мѣстахъ Писанія вѣрующіе въ Іисуса Христа называются 
достояніемъ Его: проси отъ мене и дамъ т и  я т к и  досто- 
янге Твое и одержаніе Твое концы земли (Пс. 2, 8). Словами 
и крѣпкихъ раздѣлитъ корысти выражается та мысль, что 
язычники, которыхъ Господь сдѣлаетъ Своимъ достояніемъ или на- 
слѣдіемъ, прежде этого были добычею или во власти діявола. Іисусъ 
Христосъ, побѣдивъ этого сильнаго врага рода человѣческаго, рас- 
хитилъ домъ его: всѣмъ, бывшимъ во власти его, даровалъ свободу 
и „раздѣлилъ ихъ (говоритъ бл. Іеронимъ) между Своими апосто
лами такъ, что свв. Петръ, Іаковъ и Іоаннъ сдѣлались начальни
ками обрѣзанныхъ, а свв. Павелъ и Варнава были посланы къ 
язычникамъ“ (необрѣзаннымъ).—  Въ словахъ со беззаконными 
вмш ися—подъ беззаконными св. Маркъ разумѣетъ двухъ разбой-
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никовъ, распятыхъ вмѣотѣ еъ Іисусомъ Христомъ: и съ Нимъ 
распята два разбойника, единаго одесную, и единого ошуюю. 
И. сбыстся Писаніе. еже глаголетъ: и со беззаконными 
вмѣнися (Мрк. 15, 27—28. Подобное этому пророчество имѣется 
у псаломопѣвца: привмѣненъ быхъ съ нисходящими въ ровъ 
(По. 87, 5—6).—Выражевіе: Той грѣхи многихъ вознесе образ
ное; образъ рѣчи взять съ ветхозавѣтныхъ жертвъ о грѣхѣ или за 
грѣхи (Левит. 5, 5). Приносившій эту жертву обыкновенно полагалъ 
руку свою на голову жертвеннаго животнаго, исповѣдуя при этомъ ' 
свой грѣхъ, и тѣмъ какъ-бы слагалъ на него отвѣтственность за 
грѣхъ. Примѣнительно къ этому Іисусъ Христосъ, Себя Самого 
отдавшій добровольно въ жертву за грѣхи рода человѣческаго, на
зывается Агнцемъ Божіимъ, вземлющнмъ грѣхи міра (Іоан. 1, 29). 
Ѳтотъ же образъ рѣчи удерживается и въ новозавѣтномъ Писаніи, 
гдѣ говорится объ исполненіи сего пророчества (см. Ефес. 2, 3; 
Крлосс. 2. 13—15; I Петр. 1, 18—19; 2. 24).

Разсмотрѣнное пророчество Исаіи читается въ качествѣ паре- 
шіи на вечернѣ въ Пятницу Страстной седмицы предъ плаща
ницею. Содержание его какъ нельзя болѣе отвѣчаетъ воспоминае
мому въ этогъ день событію.

21. О многихъ чадахъ не плодной.

Глава  LI1P, 1—8 ст.

Настоящая глава по предмету содержанія стоить въ тѣсной 
связи съ предыдущею, слущд продолженіемъ и раскрытіемъ содер- 
жащагося въ ней пророчества о томъ, чтоіисусъ Христосъ »полу
чить въ наслѣдіе потомство долговѣчное и раздѣлитъ добычу крѣп- 
кихъ“ (10 и 12 ст.). Въ предыдущей главѣ ясно не сказано: изъ 
кого составится это потомство? Отвѣтъ на этотъ вопросъ и даетъ 
настоящая глава: слѣдствіемъ искупительныхъ засдугь Іисуса Христа 
будетъ то, что въ Него увѣруютъ не только евреи, но и языч
ники и притомъ послѣднихъ будетъ даже больше, чѣмъ евреевъ; 
ойи-то, бывшіе прежде добычею сильныхъ, и составятъ наслѣдіе 
Іисуса Христа послѣ того, какъ увѣруютъ въ Него и сдѣлаются 
членами Его церкви, вполвѣ равноправными съ іудеями.

1 ст. Провидя это будущее обращеніе язычниковъ ко Христу, 
пророкъ, обращаясь къ нимъ, призываетъ ихъ ^ь духовной радости 
(ср. 35, 1), причемъ языческое общество онъ представляетъ подъ 
образомъ незамужней женщины: „веселись (торжествуй), неплодная, 
нерождавшая, говоритъ пророкъ, взывай ты, которая прежде не 
мучилась родами, потому что (яко) со временемъ у тебя незамуж
ней будетъ больше чадъ, чѣмъ у той, которая имѣетъ мужа“ .
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Кого нужно разумѣть здѣсь подъ неплодною или незамужнею 
{мустою, έρημος) и подъ имѣющею мужа? — Отвѣтъ на этотъ 
вопросъ находимъ у св. Іоанна Златоуста: „кто сія неплоды? спра- 
шиваетъ онъ. Кто сія пустыня?—в отвѣчаетъ: не очевидно-ли, что 
это церковь изъ язычниковъ? А кто имущая мужа? — Очевидно, 
синагога іудейская. Но неплоды превзошла оную многочадетвомъ. 
Синагога обнимала только одинъ народъ, а чада церкви'наполнили 
всю вселенную“ . Такое же объясненіе даетъ и св. Кириллъ 
Александрійскій.

Такимъ образомъ жена неплодная, нерождающая, неимущая 
мужа—это язычники, какими они были до просвѣщенія ихъ свѣ- 
томъ евангельскимъ, а жена имѣющая мужа—это народъ іудейскій, 
стоявшій въ союзѣ или въ завѣтѣ съ Богомъ. Основаніемъ такого 
образа рѣчи для пророка могло послужить обычное въ Св. Писаніи 
уподобленіе завѣтныхъ отношеній народа іудейскаго къ Богу брач
ному союзу мужа съ женою (Ис. 20, 5). ·

По объясненда св. ап. Павла, въ этихъ словахъ пророка со
держится пророчество о томъ, что еще раньше предъизображено 
было событіями, именно тѣмъ, что у патр. Авраама, Отца вѣрую- 
щихъ, было двѣ жены, Агарь и Сарра, первая раба, вторая сво
бодная. отъ которыхъ у него было два сына, отъ Агари—Измаилъ, 
родившійся по естественному закону, отъ Сарры—Исаакъ, родив- 
шійся по обѣтованію. Все это иносказательно предъизображало 
отличіе новаго завѣта отъ ветхаго, именно: Сарра, какъ свободная, 
служила образомъ новаго духовнаго Іерусалима, т. е. церкви Хри
стовой, которая есть мати всѣмъ намъ и чада которой свободны, 
Агарь же, какъ рабыня, служила образомъ Іерусалима плотскаго, 
т. е. ветхозавѣтной іудейской церкви, которая состоять въ рабствѣ 
съ чадами своими (Галат. 4, 22— 27). Но „что здѣсь изображено 
вещію, то самое пророкъ преднаписалъ словомъ. Пр. Исаія сказалъ, 
что бывшая прежде неплодною, сдѣлалась потомъ многочадною. Сіе 
прообразовательно случилось съ Саррою; ибо и она, бывши неплод
ною прежде, потомъ сдѣлалась матерію многочисленнаго потомства“ 
(Св. Златоустъ). Такое же толкованіе даетъ и блаж. Ѳеодоригь: 
„какъ Сарра родила въ старости сверхъ всякаго человѣческаго 
чаянія, такъ и язычники при самомъ концѣ жизни сподобились бого- 
вѣдѣнія и неплодная (т. е. общество .язычниковъ) множествомъ рож- 
денныхъ превзошла бывшую прежде многочадною“ (т. е. іудейскую 
церковь). ,

2—3 с т . Мысль о постепенномъ распространении церкви Хри
стовой между язычниками, a вмѣстѣ и о равноправности ихъ съ 
іудеями пророкъ расврываетъ подъ образомъ постепеннаго расши- 
ренія палатки (кущи), вызываема«» умноженіемъ членовъ семьи.

»Ибо говоритъ Господь: расширь пространство (мгьсто) па
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латки своей и величину покрововъ твоего жилища, укрепи (водрузи), 
не жалѣй (не пощади), сдѣлай длиннѣе веревки (продолжи у ж я ) 
твои и колья палатки твоей (2 ст.). Укрѣпи еще направо и на
лево распространи (свою палатку): ибо Тотъ, Кто будетъ сѣменемъ 
твоимъ (сіъмя твое), сдѣлаетъ наслѣдіемъ Своимъ и язычниковъ
i  (ими) ты заселишь опустѣвшіе города" (3 ст.).

Образъ рѣчи заимствовав отъ древняго еврейскаго обычая, 
по которому евреи жили всегда особо отъ инозенцевъ, такъ что 
ороживавшіе у нихъ рабы изъ иноплеменниковъ и вообще всѣ не- 
обрѣзавные помѣщались всегда внѣ той палатки (кущи), въ ко
торой жили сами евреи и только послѣ принятія обрѣзанія и во
обще всего закона Моисеева получали право жить вмѣстѣ съ евреями. 
Такимъ образомъ два обстоятельства заставляли еврея расширять 
«вою палатку: увеличеніе членовъ собственна») семейства и обра- 
щеніе въ іудейство чрезъ обрѣзаніе домашнихъ слугъ. Примени
тельно къ этому обычаю пророкъ говоритъ, обращаясь къ іудеямъ, 
ранее другихъ, вступившимъ въ церковь Христову, чтобы они дали 
въ вей мѣсто и язычникамъ, на равныхъ правахъ съ собою, и для 
этого расширили свою палатку, т. е. распространили основанную 
въ Іерусалимѣ церковь и за предѣлами послѣдняго, въ другихъ го- 
родахъ и странахъ (расшири м ѣсто кущ и х) твоея). Такъ 
Действительно и было: церковь Христова первоначально ограничи
валась неболыпимъ числомъ вѣрующихъ въ предѣлахъ Іерусалима 
и его окрестностей, затѣмъ кромѣ этой древнѣйшей церкви Іеруса- 
лимской появились церкви въ Антіохіи и другихъ малоазіатскихъ 
областяхъ, потомъ въ Греціи, въ Римѣ, Испаніи, Карѳагенѣ, Алек
сандры и наконецъ теперь существуютъ можно сказать вездѣ, гдѣ 
обитаютъ люди.

Что причиною предстоящаго расширенія палатки (что тоже— 
деркви) имѣегь быть вступленіе въ нее наравнѣ съ іудеями и языч- 
виковъ, это ваолнѣ ясно изъ словъ пророка: сѣмя твое языки 
наслѣдятъ 2) и грады опустѣвш ія населиши. Подъ сѣме- 
немъ здѣсь (какъ и въ другихъ мѣстахъ,—напр. Быт. 3, 15; Ис.
6 ,'13) разумѣется обѣтованный Мессія, имѣвшій родиться по плоти 
изъ среды народа іудейскаго, Который действительно сдѣлалъ на*

г) Въ данномъ случаѣ .пророкъ уподобляетъ церковь Христову палаткѣ, въ 
другихъ мѣстахъ Св. Писанія она уподобляется дому (Притч 9, 1, Тим 3, 15, 1 
Петр 2, 5).

2) Вы ражен іе с у ь м я  твое языки наслѣдятъ  представляетъ очеввдно граммати* 
ческую неправильность, правильно по славянски слѣдовало бы сказать такъ: сгьмя 
твое я ш ки  наслтьдимг (вм наслѣдятъ). Эту і рамматическую неправильность можно 
объяснить, допустивъ, что здѣсь сказуемое наслгьдятъ согласовано съ подлежа- 
щимъ—сѣмя  (единств число) по смыслу (χατ7 ооѵезіс) Примѣры подобнаго логи
ческая согласована (вм. грамматическаго) встрѣчаются и въ другихъ мѣстахъ св. 
Писанія (Быт. 3, Х \  49, 10)
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слѣдіемъ Своимъ и язычниковъ (объ этомъ оказано выше.—Ис. 53,
10 и 12 ст.). Этими то язычниками, которые сдѣлаются наслѣдіемъ 
(или, какъ выше сказано, добычею,— Ис. 53, 12) Іисуса Христа, 
и будутъ заселены опустѣвшіе города іудейскіе, т. е. другими сло
вами: мѣсто тѣхъ іудеевъ, которые отвергли Своего обѣтованнаго 
Мессію и, такъ сказать, выбыли изъ среды избраннаго народа 
Божія, заступать язычники, которые сдѣлаются по вѣрѣ въ Іисуса 
Христа чадами Авраама и наслѣдниками данныхъ послѣднему обѣ- 
тованій (Быт. 12, 2— 3; 22, 16— 18; Галат. 3, 7—9; Рим. 4,
16—17).

à — 5 ст . Раскрывается та мысль, что язычники, нѣкогда 
исключенные изъ союза съ Богомъ и укоряемые за это іудеями, 
впослѣдствіи наравнѣ съ послѣдними удостоятся союза съ Богомъ и 
поэтому забудутъ прежнія укоризны свои.

„Не бойся того, что прежде была посрамлена (рѣчь пророка 
обращена, какъ выше, къ язычникамъ, которыхъ онъ олицетворяетъ 
подъ образомъ незамужней женщины) и не стыдись того, что тебя 
укоряли (за то, что не въ союзѣ съ Богомъ), потому что (понеже) 
со временемъ ты сама забудешь этотъ вѣковой срамъ (срамоту 
вѣчную) и укоризны, которымъ подвергалась во время, такъ ска
зать, вдовства своего (укоризны вдовства твоего) ты и не 
вспомнишь“ (4 ст.).

Дослѣ потопа, Богъ заключилъ въ лицѣ Ноя завѣтъ или союзъ 
со всѣмъ родомъ человѣческимъ, имѣвшимъ заселить землю послѣ 
потопа: рече Богъ Ноеви и сыномъ его съ нимъ, глаголя', се 
Азъ поставлю завѣтъ Мой вамъ и сѣмени вашему по васъ 
(Быт. 9, 8— 9). Но потомки Ноя далеко не всѣ оказались достой
ными этого союза съ Богомъ; тогда Богъ изъ среды всѣхъ другихъ 
народовъ избралъ одного праведнаго мужа Авраама (Быт. 12 ,1— 3) 
и въ лицѣ Его заключилъ завѣтъ только съ прямымъ потомствомъ 
его чрезъ Исаака—народомъ еврейскимъ: поставлю завѣтъ Мой 
между Мною и между тобою > и между сѣменемъ твоимъ 
по тебіъ въ роды ихъ, въ завѣтъ вѣченъ, да буду тебѣ  
Богъ и епмени твоему по тебѣ  (Быт. 17, 7—10, 19 — 21;
21, 12; Римл. 9, 6— 9). Послѣ этого истинный Богъ, Творедъ и 
Владыка всѣхъ и всего, благоволилъ являть Себя по преимуществу 
Богомъ — благодѣтелемъ народа еврейскаго, наименовавъ послѣдній 
Своимъ народомъ (Быт. 17, 7 и 19; Исх. 3, 7; 4. 22—23). Въ 
противоположность этому всѣ прочіе народы, какъ исключенные изъ 
завѣта или союза съ Богомъ, оставались безплодными относительно 
добродѣтели 0 и такимъ образомъ подобны были женщивѣ, не имѣю- 
щей мужа и потому бездѣтной.

*) « Язычество не произвело ни одного человѣка, котораго можно было бы 
причислить къ лику сыновъ Божіихъ по вѣрѣ я добродѣтели; оно было бы без-
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Указанное различіе іудеѳвъ отъ язычниковъ давало первымъ 
поводъ превозноситься предъ послѣдними, презирать ихъ и гнушаться 
ими. Но такое приниженное состояніе язычниковъ имѣло продолжиться 
лишь только до пришеотвія въ міръ Мессіи, чрезъ Котораго благо· 
словеніе Божіе имѣло распространиться и на язычниковъ (Быт. 
12, 3; 22, 18; Галат. 3, 7—9). Явившись въ міръ, Онъ сдѣлается 
ходатаемъ или посредникомъ новаго завѣта Бога съ людьми, уже не 
временнаго, a вѣчнаго и не съ однимъ какимъ-нибудь народомъ, а 
со всѣмъ родомъ человѣческимъ, такъ что если прежде онъ имено
вался Богомъ евревскимъ (сгя глаголешь Господь Богъ еврей- 
скій,—Исх. 4, 22), то со временемъ Богомъ всей земли прозовется. 
Провидя это, пророкъ и говоритъ далѣе: „потомучто (яко) тогда 
Господь, сотворившій тебя, (обращеніе къ язычникамъ), имя Кото
рому Господь Саваоѳъ, и избавившей тебя (отъ твоего позора) Святый 
Богъ израилевъ (ср. выше,— Ис. 1, 4) будетъ именоваться (про
зовется) Богомъ всей земли“ (5 ст.).

Такъ объясняетъ пророкъ причину того, почему язычники за- 
будутъ со временемъ тѣ укоризны, которымъ подвергались прежде 
за то, что исключены были изъ союза съ Богомъ, причина эта въ 
томъ, что Истинный Богъ именовавшійся прежде только Богомъ 
евреевъ, будетъ тогда именоваться Богомъ всей земли (ср. Римл. 3, 
29— 30) и слѣд. наоборотъ они язычники, не называвшіеся прежде 
народомъ Божіимъ, будутъ тогда именоваться этимъ именемъ (Осіи 
2, 23; ср. Римл. 9, 24—25).

6 с т . Здѣсь пророкъ отъ лица Божія (рече Богъ Твой) рас
крываешь ту мысль, что язычники будутъ приняты Богомъ въ союзъ 
или завѣтъ съ Собою не такъ, какъ народъ іудейскій.

„Не какъ (не яко, ούο’ ώς) жену оставленную и (по этому по
воду) скорбѣвшую духомъ или малодушествовавшую (малодушну) 
призвалъ тебя (т. е. язычниковъ) Господь (въ союзъ или завѣтъ 
съ Собою), и не какъ (ниже яко, ούδ’ ώς) жену въ молодости 
возненавидѣнную, говоритъ Господь Богъ Твой“ (6 ст.).

Подъ женою, въ юности возненавидѣнною, оставленною и по
тому малодушествовавшею, нужно разумѣть народъ іудейскій. По
водъ для такого сравненія взять пророкомъ отъ закона, по кото
рому мужъ имѣлъ право отпустить отъ себя (или что то же—раз
вестись) жену, которая ему по какимъ-либо причинамъ не нрави
лась и жрниться на другой; но впослѣдствіи могъ и опять взять 
ее къ себѣ въ качествѣ жены. Отсюда мысль та, что язычники 
будутъ восприняты въ новый* союзъ съ Богомъ не такъ, какъ іудеи, 
или вообще — чіо новый завѣтъ, въ который имѣютъ вступить и

плодно для Бога. Только по притествіи въ иіръ Спасителя разрѣшилось это не- 
нлодсгво· (св. Кириллъ Алексанлрійскій).

толков, на  пророч. кн. вхтх. з а в . 14
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язычники, будѳгь не таковъ, какимъ былъ ветхій, а въ чемъ именно 
будетъ состоять это различіе, объ этомъ рѣчь далѣе (7—8 ст.).

7—8 ст. Отличіе новаго завѣта отъ ветхаго будетъ состоять 
въ томъ, что онъ будетъ вѣчнымъ, тогда какъ ветхій былъ вре- 
меннымъ и непродолжительнымъ. Все время существованія ветхаго 
завѣта, участниками котораго были одни только іудеи, для язычни
ковъ, исключенныхъ изъ этого завѣта, было такъ сказать време
немъ оставленія ихъ Богомъ (см. выше). Въ виду этого пророкъ и 
говоритъ: „на короткое время Я покинулъ тебя, за то съ великою 
милостію помилую тебя (7 ст.). Въ сильномъ гнѣвѣ Я отвратилъ 
лице Мое отъ тебя, за то вѣчною милостію помилую тебя, говоритъ 
Господь, избавившій тебя* (подраз. отъ прежняго позора,—8 ст.).

Мысль объ отличіи или точнѣе о превосходствѣ новаго завѣта 
предъ ветхимъ яснѣе выражена у пророка Іереміи (31, 33; 32, 
49—42) и подробно раскрыта у ап. Павла (Евр. 1—4 гл.) чрезъ 
сравненіе Іисуса Христа, какъ ходатая новаго завѣта (Евр. 8, 6), 
съ Моисеемъ и Ангелами, посредниками ветхозавѣтнаго закона 
(Галат. 3, 19; Дѣян. 7, 53).

Періодъ времени оставленія Богомъ язычниковъ х), хотя и 
довольно продолжительный, можетъ быть названъ небольшимъ по 
сравненію съ періодомъ, въ теченіе котораго язычники будутъ участ
никами новаго завѣта, потому что этотъ поелѣдній періодъ не пре
кратится даже съ окончаніемъ сего міра, но будетъ продолжаться 
и послѣ, вѣчно, ибо тогда церковь Христова изъ земной воинству
ющей сдѣлается небесною, торжествующею. Словами: оставихъ т я  
и отвратихъ лице Мое отъ тебе, выражается не та мысль, 
будто бы язычники во все ветхозавѣтное время, до принятія ихъ 
въ союзъ съ Богомъ послѣ пршпествія Мессіи, были совершенно 
оставлены Богомъ и лишены Его милостиваго промышленія. Нѣтъ; 
всѣ люди живутъ только благодаря милости Божіей и въ случаѣ 
лишенія этой милости погибаютъ, какъ и было во время потопа. 
Пастоящія слова пророка шжазываютъ только, что милости Свои къ 
язычникамъ Господь не являлъ такимъ очевидно чудеснымъ обра
зомъ, какъ избранному народу Своему, но благотворилъ имъ обыкно-

1) Разсмотрѣнныя слова пророка (6 — 8) нѣкоторые относятъ къ іудеянъ и 
подъ оставленіемъ на малое время рааумѣютъ время ассирійско-вавилонскаго плѣна, 
когда іудеи какъ бы перестали быть народомъ Божшмъ (Осіи 1, 9— 10) Но на осно- 
ванів контекста рѣчи и согласно толкова нію св Кирилла Александрійскаго и 6л. 
Іеронвма слова эги слѣдуетъ относить къ язычникамъ, разуиѣя подъ временемъ 
оставленія ихъ весь перюдъ ветхозавѣтный „По непостижимымъ совѣтамь Своимъ 
Богъ оставилъ язычниковъ ходить по путямъ ихъ (Дѣян. 14,16); но потомъ съ при- 
шествіемъ въ міръ Спасителя призвалъ ихъ къ Себѣ, и скорбь о прежнемъ оста- 
вленів изгладвлъ величіехъ и безконечнымъ продолженіемъ Своей милости къ нимъ“ 
(св. Кириллъ Александрійскій).



Г. КНИГА OB. ПРОРОКА ИСДІИ. 211

веннымъ способомъ, посылая дожди съ небесе и времена пло
доносна и исполняя пищею и веселгемъ сердца ихъ (Дѣян.
14, 17).

22. Объ обиліи водъ для жаждущихъ.

Г л а в а  LY.

Изложенное въ настоящей главѣ пророчество объ обиліи водъ 
для жаждущихъ можно понимать въ двоякомъ смыслѣ: въ приложе- 
ніи къ евреямъ, находящимся въ плѣну и въ отношеніи къ време
намъ Мессіанскамъ. Въ аервомъ случаѣ пророчество это во -первыхъ 
изображаетъ печальное состояніе евреевъ въ плѣну ассирійско-ва- 
вилонскомъ, и во-вторыхъ въ противоположность этому состоянію, 
«бѣшаетъ имъ мирную жизнь и довольство послѣ плѣна. Во вто- 
ромъ случаѣ здѣсь (подобно тому какъ выше въ 35 г і ) изобра
жается съ одной стороны, печальное состояніе рода человѣческаго 
ёъ религіозно-нравственномъ отношеніи до пришествія въ міръ Лес
ом, и съ другой—благодатная жизнь тѣхъ, которые, увѣровавъ въ 
пришедшаго Меесію, вступятъ въ Его церковь J).

1 ст . Находясь въ плѣну, евреи, за весьма немногими исклю- 
ченіями, были, конечно, весьма бѣдны и терпѣли во всемъ большую 
нужду, пріобрѣтая самое необходимое для своего существованія 
только усиленнымъ трудомъ. Предвидя это, пророкъ Исаія, обра
щаясь къ своимъ современникамъ, и говоритъ: „жаждущіе, идите на 
воду (и пейте ее), даже тѣ изъ васъ, которые (елицы) не имѣютъ 
серебра (денегъ), идите и покупайте, ѣшьте и пейте даромъ, т. е. 
безъ денегъ (серебра) и безъ всякой другой платы (безъ цѣны) 
вино и тукъ“ .

Вода, какъ необходимѣйшій предмета для существованія, въ дан- 
яомъ случаѣ (какъ и во многагь др. иѣогахъ Св. Писанія) служить 
образомъ всего существенно-необходимаго для жизни человѣка; по
этому лишеніе ея {жажда) означаетъ крайнюю нужду и скудость 
въ жизненныхъ средствахъ, наоборотъ вино и жиръ (русск. молоко), 
какъ наиболѣе питательныя и пріятныя вещества, служатъ обра
зомъ жизненнаго довольства и изобилія. Отсюда обращеніе пророка 
къ евреямъ, нуждающимся въ плѣну даже въ водѣ (:жаждущимъ), 
чтобы они шли на воду и пили даромъ не только воду, но даже 
вино и тукъ, равнозначуще увѣщанію — оставить страну плѣненія 
и идти въ свою обѣтованную землю, текущую молокомъ и медомъ,

*) Тпкимъ образомъ пророчество это относится къ числу такъ называемыхъ 
типико-пророческихъ мѣстъ св. Писанін, гдѣ одновременно предсказываются два 
событія — ближайшее и болѣе отдаленное, изъ которыхъ первое служило образомъ 
(τύπος) для второго.

14*
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гдѣ они получала все даромъ и ни въ чемъ не нуждались. Но такъ 
какъ плѣнъ былъ наказаніемъ отъ Бога за орлушаніе волѣ Божіей, 
то и освобожденіе отъ него могло совершиться путемъ послушанія 
Слову Божію, къ этому пророкъ и убѣждаетъ евреевъ далѣе 
(2—3 ст.).

Въ приложены къ временамъ Мессіанскимъ слова эти нужно 
понимать, какъ призывъ пророка ко вступленію всѣхъ людей въ 
церковь Христову, гдѣ они совершенно даромъ получать полное 
удовлетвореніе своей духовной жажды, которою томились она прежде 
(ср. выше 35, 1 ст.). Подобнымъ образомъ Самъ Іисусъ Христосъ 
призывалъ всѣхъ въ Свою церковь: аще к т о  жаждетъ , да 
пріидетъ ко М нѣ и піетъ. Вѣруяй въ Мя, якоже рече 
Писаніе (Ис. 12, 3; Іоил. 3, 18), рѣки отъ чрева его исте- 
кутъ воды живы (Іоан. 7, 37—38). А въ этихъ словахъ Спа
сителя подъ водою разумѣются благодатные дары Св. Духа: сге же 
рече о Дусѣ, егоже хотяху пріимати вѣрующіи во имя 
Его, говоритъ Св. Іоаннъ (7, 39). Въ такомъ же, конечно, смыслѣ 
нужно понимать и разсматриваемыя слова пророка, разумѣя подъ 
водою благодатные дары Св. Духа, (подобно тому, какъ выше,— 
12, 3, 35, 6 — 7), а подъ виномъ и тукомъ — духовную пищу, 
простую, но пріятную и самую питательную, именно евангельское 
ученіе *), это словесное и нелестное млеко, которое по апостолу 
возращаетъ питающихся имъ во спасеніе (1 Петр. 2, 2). Отсюда— 
купить безъ серебра, ѣсть и пить воду, вино и тукъ—значить — 
получить благодатные дары Св. Духа, усвоить евангельское ученіе 
и употреблять ихъ себѣ во спасеніе даромъ, единственно по милости 
Божіей и по вѣрѣ въ искупительныд заслуги Іисуса Христа (ср. 
Рим. 3, 24—25).

2—3 ст. Раскрывая предыдущую мысль, пророкъ указываетъ 
средство къ достиженію того, къ чему онъ призываетъ стремиться, 
и самое побужденіе къ этому: таковымъ средствомъ служить по- 
слушаніе волѣ Бошей, возвѣщаемой устами пророковъ, а побужде- 
ніемъ—полученіе великихъ благъ и въ частности вѣчныхъ милостей, 
обѣщанныхъ царю Давиду.

»Для чего вамъ (живя въ плѣну) отвѣшивать (векую и к
ните) серебро за то, что въ сущности не есть хлѣбъ (не въ хлѣбы), 
и трудовое свое (трудъ вашъ) отдавать за то, что не насыщаешь 
(не въ сытость) васъ* (2а ст.).

Этими словами пророкъ прежде всего указываетъ на то, что 
евреи, находясь въ плѣну, все необходимое для своего существова- 
нія получали за деньги, а у кого ихъ не было, тѣ за свое про-

')  Слово Вожіе и въ др. иѣстахъ Св. Пвсаяія уподобляется вину (ІІричт. 9, 5), 
туку (Пс. 35, 9), а также хлѣбу (Амос. 8, 11) и молоку (I Кор. 3, 2).
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mrrame платили трудомъ или работою. Но и за деньги в трудъ 
поработители ихъ часто отпускали имъ то, что нельзя даже на
звать хлѣбомъ, ибо не насыщало голодающихъ.

Затѣмъ указывая средство къ избавлеиію отъ нуждъ и скор
бей плѣна и нобужденіе къ этому, пророкъ говоритъ:

„Послушайте Меня (пророкъ говоритъ отъ лица Божія) и вы 
(вмѣсто этого) получите (снѣсте) блага и душа ваша будетъ на
слаждаться ими (2Ь ст.). Внимательно выслушайте (внемлите 
угиима вашима) и поступайте по заповѣдямъ Моимъ (послѣ- 
дуйте путемъ Моимъ), послушайтесь Меня, и тогда вы будете 
жить, наслаждаясь благами (жива будетъ во благихъ душа 
ваша), и Я заключу съ вами завѣтъ вѣчный,—исполню на васъ 
неизмѣнныя (вѣрная) милости (преподобная, τά &πα), обѣщан- 
ныя Давиду“ (3 ст.).

Такимъ образомъ средство для избавленія евреевъ отъ нуждъ 
л скорбей плѣна, по указанію пророка, заключается въ послушаніи 
волѣ Вожіей (послушайте Мене) и въ исполненіи заповѣдей Бо- 
жіихъ (последуйте путемъ Моимъ). Та же мысль подробнѣе 
раскрывается у другого пророка: обращеніемъ обратитеся отъ 
пути  вашего злаго, говоритъ пр. Іѳзекіиль плѣннымъ евреямъ, и 
векую умираете, доме Израилевъ (Іезек. 33, 11 и слѣд.). А 
побужденіемъ указывается наслажденіе благами земли обѣтованной 
и особенно полученіе отъ Бога милостей, утвержденныхъ за домомъ 
Давида: преподобная Давидова вѣрная, что по буквальному 
переводу съ греческаго значитъ—неизмѣнное святое Давидово, т. е. 
что составляетъ неизмѣнную святыню, принадлежащую Давиду. Подъ 
этою святынею разумѣется данное Давиду обѣтзваніе о томъ, что 
отъ него родится сынъ, который построить храмъ и утвердится на 
престолѣ его во вѣки (2 Цар. 7,12—16). Въ ближайшемъ смыслѣ 
это обѣтованіе относилось къ сыну Давида — Соломону (3 Царст. 
8, 18—21), но въ дальнѣйшемъ и полномъ смыслѣ оно исполни
лось на Іисусѣ Хрпстѣ, Который по плоти былъ потомкомъ Давида 
(см. выше, — 11, 1), почему и называется Сыномъ Давидовымъ 
(Мѳ. 1, 1; 20, 30; 22, 42). Евреи знали объ этомъ обѣтованіи, 
но послѣ разрушенія своего царства, находясь въ разсѣяніи, они 
очевидно утратили надежду на исполненіе его. Въ виду этого про
рокъ и напоминаетъ имъ, что если они будутъ жить по заповѣ- 
дямь Божіимъ, то обѣтованіе это непремѣнно осуществится. Оно и 
дѣйствительно осуществилось на Іисусѣ Христѣ (см. Дѣян. 13, 34), 
Который, будучи сыномъ Давидовымъ, возсѣлъ на ирестолѣ Давида 
отца Своего, какт* истинный царь, и царство Его не будетъ имѣть 
конца (Лук. 1, 32—33; ср. выше— Ис. 9, 7).

А такъ какъ членами сего царства имѣли быть (и дѣйстви- 
тельно стали) не одни только евреи, но вѣрующіе въ Іисуса Христа
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изъ всѣхъ странъ и народовъ (см. выше,— Ис. 9, 7; 11, 10; 35, 
1—2, 8; 52, 15; 54,1), то разсматриваемыя слова пророка (2— 3), 
помимо указаннаго значенія ихъ въ приложеніи къ евреямъ, имѣютъ 
отношеніе и ко всѣмъ народамъ, какъ голосъ Божій, призывающій 
ихъ оставить свою суетную языческую жизнь, которая не даетъ и 
не можетъ дать полнаго удовлетворенія духовныхъ потребностей, 
обратиться къ источнику благодати Божіей и такимъ образомъ сде
латься участниками или наследниками обетованій данныхъ Давиду.

à с т . Словами этого стиха поясняется, что подъ милостями, 
обещанными Давиду (о которыхъ упомянуто выше,—'3 ст.), сле- 
дуетъ разуметь те духовныя блага, которыя принесъ на землю 
Тотъ великій Потомокъ Давида, Который назначена отъ Бога быть 
свидетельствомъ во языцехъ, княземъ и повелителемъ ихъ.

„Вотъ Я (пророкъ говоритъ отъ лица Бога) назначилъ (дахъ) Его 
быть свидетельствомъ (тоже, чтосветомъ,—см. Ис. 42, 6; 49, 6; 
Лук. 2, 32) для язычниковъ, княземъ и повелителемъ ихъ“ (ср. Ис. 
11,10: будетъ корень Іессеовъ и возстаяй владѣти язцки).

Эти слова стоять въ тесной грамматической связи съ преды
дущими и поэтому пророкъ какъ будто бы говоритъ это о Давиде, 
что онъ назначенъ (дахъ его) быть свидетельствомъ для язычни
ковъ и княземъ и повелителемъ ихъ. Въ действительности же здесь 
речь идетъ о Сыне Давидовомъ, Іисусе Христе, Котораго и другой 
пророкъ также называетъ Давидомъ *): возставлю имъ пастыря 
единаго и упасетъ я, раба Моего Давида, то й  упасеть я  
и той  успокоить я  (ср. Ис. 40, 11); и будетъ имъ пастырь. 
Азъ ж е Господь буду имъ въ Бога и рабъ Мой Давидъ 
князь средѣ ихъ (Іезек. 34, 23—24). Основаніемъ такого обо
рота речи для пророковъ служить то, что царь Давидъ былъ про- 
образомъ Іисуса Христа.

6 с т . Такъ какъ этотъ великій Потомокъ Давида, имеющій 
быть княземъ и повелителемъ языковъ, произойдеть изъ среды на- 

' рода еврейскаго, то это составить великую славу последняго (яко 
прослави т я ,  ср. Лук. 2, 32) и вместе съ тЬмъ послужить 
къ тому, что язычники, которые прежде знать не хотели евреевъ, 
будутъ обращаться къ нимъ за содействіемъ.

»Язычники, которые прежде не знали (точнее—знать не хотели) 
тебя (Израиль) говоритъ пророкъ, станутъ звать тебя (призовутъ 
т я , подраз.—на помощь), и народы, которые не ведали (не познаша) 
тебя, будутъ прибегать къ твоему содействию (прибегнуть) ради 
Господа Бога, Святаго Израилева, ибо Онъ прославить 2) тебя“.

1) Подобны мъ образомъ пр. Іеремія называетъ Давидомъ Зороьавеля (см. 
Іерем. 30, 9).

*) Слав, прослави (прошедшее пророчественное) въ соотвѣтствіе съ словами 
призовутъ и прибегнуть  нужно переводить будущимъ — прославить.



1. КНИГА СВ. ПРОРОКА ИСАІИ. 215

Все это буквально исполнилось во времена Мессіанскія. Цер
ковь Христова первоначально составилась изъ іудеевъ, такъ какъ 
Іисусъ Христосъ прежде всего пришелъ и явилъ Себя погибшимъ 
овцамъ дома израилева, къ нимъ же прежде всего посылалъ и Своихъ 
апостоловъ. И только уже послѣ образованія изъ нихъ церкви Хри
стовой апостолы посланы были собирать иныхъ овецъ, яж е не 
суть отъ двора сего, т. е. не принадлежать къ народу израиль
скому (см. сказанное объ этомъ выше,—Ис. 49, 6). Такимъ обра
зомъ язычники, желавшіе вступить въ церковь, могли сдѣлать это 
только при содѣйствіи евреевъ, ранѣе ихъ увѣровавшихъ во Христа, 
научаясь отъ нихъ всему потребному для каждаго новаго члена церкви. 
Такъ, еще при жизни Іисуса Христа нѣкоторые изъ язычниковъ, 
желавшіе сблизиться съ Нимъ, не рѣшились обратиться къ Нему 
сами лично и прибѣгли къ посредству апостола Филиппа (Іоанн. 12, 
20—22). Исторія показываешь, что на первыхъ порахъ увѣровавшіе 
во Христа іудеи нерѣдко даже затрудняли для язычниковъ вступ
ление въ церковь Христову и только благодаря усиліямъ апостоловъ 
ослаблялись или и совсѣмъ устранялись эти затрудненія (Дѣян. 15, 
1— 31).

6—7 ст . Продолжается увѣщаніе пророка, прерванное сло
вами 4—5 стиховъ. Пророкъ убѣждаетъ евреевъ, чтобы они, когда 
подвергнутся плѣну, будутъ такъ сказать удалены отъ Господа, снова 
стремились къ Нему и призывали Его на помощь, а когда Онъ, по 
милости Своей, вновь приблизить ихъ къ Себѣ, то оставили бы 
прежнее свое нечестіе. При этомъ Онъ присовокупляешь, что если 
они сдѣлаютъ такъ, то непремѣнно будутъ помилованы, ибо Онъ 
безъ мѣры будетъ прощать грѣхи ихъ, т. е. по милосердію Своему 
Онъ будетъ обращать вниманіе не на количество и степень грѣ- 
ховъ, а на силу и искренность раскаянія въ нихъ.

 ̂ »Ищите Господа и, когда найдете Его, призывайте. И когда 
Онъ приблизится къ вамъ (6 ст.), тогда каждый нечестивый пусть 
оставить свои поступки (п ути  своя) и каждый беззаконникъ по
мыслы свои (совѣты своя) и пусть обратится къ Господу и бу
детъ помилованъ, потому что Богъ безъ мѣры (по премногу) бу
детъ прощать грѣхи вамъ* (7 ст.).

Взышите Господа — значитъ ищите общенія съ Нимъ, стре
митесь къ этому лбщенію, употребляя всѣ средства къ тому. —  
Внегда обрѣсти вамъ того, призовите, т. е. когда достигнете об- 
щенія съ Нимъ (котораго на время плѣна лишились), призовите 
Его на помощь себѣ, просите Его милостиваго заступленія.—Егда 
же приближится къ в а т, да оставить нечестивый п ути  своя и 
мужъ беззакоЛснъ совѣты своя и обратится кь Господу, т. е. когда 
же Онъ приблизится къ вамъ или снова приблизить васъ къ Себѣ 
(сдѣлаетъ Своимъ избраннымъ народомъ,—ср. Осіи 1, 19), тогда 
каждый нечестивый пусть оставить свой прежній образъ жизни и
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дѣятельности (п ути  своя) и беззаконникъ— свои злые помыслы или 
намѣренія (совіьты своя) и такимъ образомъ обратится къ Гос
поду не только мыслію, но и дѣломъ. Все это другими словами 
значить, что евреи, послѣ того, какъ за иечестіе свое исключены 
будутъ на время плѣна изъ союза съ Богомъ, чтобы снова воз
вратиться къ прежнему состоянію, должны сдѣлаться достойными 
того, чрезъ раскаяніе въ прежнихъ грѣхахъ.

Таково значеніе этихъ словъ въ приложеніи къ евреямъ; въ 
этомъ же самомъ смыслѣ они приложимы и къ временамъ мес- 
сіанскимь: всѣмъ, желающимъ избавиться отъ духовнаго рабства 
грѣху и діаволу проповѣдники благодатнаго царства Христова 
предлагали тѣ же самыя средства, какія предлагалъ пророкъ Исаія 
евреямъ для избавленія отъ плѣна. Такъ Іоаннъ Предтеча при- 
ходящимъ къ нему говорилъ: сотворите плоды достойны покаянья 
(Мѳ. 3, 8; Лук. 3, 8 — 14) и Самъ Іисусъ Христосъ, пропоаѣдуя 
Евангеліе дарствія Божія, говорилъ: покайтеся и вѣруйте во 
Евангеліе (Мрк. 1, 15), а это значитъ то же, что говорилъ и про
рокъ: да оставить нечестивый пути  своя и мужъ беззаконенъ со- 
вѣты  своя и да обратится ко Господу.
8 —11 ст . Приводятся основанія для увѣренности въ томъ, 

что Господь помилуетъ евреевъ, если они раскаются, находясь въ 
плѣпу, и простить имъ всѣ прегрѣшенія ихъ, равнымъ образомъ 
помилуетъ и всякаго вообще нечестивца и беззаконника, если только 
послѣдній раскается и обратятся къ Нему. Такихъ основаній про
рокъ указываетъ два:

а) Первымъ основаніемъ такой увѣренноети служить высочай
шее совершенство Бояеіе, или точнѣе — безмѣрное различіе намѣ- 
реній (совѣты  и мысли) и дѣйствій ( путге) Божіихъ отъ на- 
мѣреній и дѣйствій человѣка

„Ибо намѣрснія (совѣти) Мои не таковы, какъ ваши, и дѣй- 
ствія (п ути ) ваши не таковы, какъ Мои, говоритъ Господь“ (8 ст.). 
Но ка&ъ далеко отстоитъ небо отъ земли, настолько велико раз- 
личіе (та ко  отстоитъ ) дѣйствій Моихъ отъ поступковъ вашихъ 
и помысловъ вашихъ отъ намѣреній Моихъ" (9 ст.).

Намѣренія и дѣйствія человѣка сводятся къ тому, чтобы за 
долги взыскивать, за обиды отмщать, и чѣмъ значительнѣе долга, 
чѣмъ больше обида, тѣмъ настойчивѣе и безпощаднѣе бываютъ взы- 
сканія и месть. Совсѣмъ не такъ поступаетъ Богъ въ отношеніи 
къ Своимъ должникамъ и обидчикамъ, каковыми являются всѣ люди 
и грѣшники въ особенности. Въ то время какъ люди нерѣдко при- 
бѣгаютъ къ самымъ жестокимъ мѣрамъ для взысканія самыхъ не- 
значительныхъ долговъ съ своихъ ближнихъ, Господь Богъ, не х о тя  
смерти грѣтника , но еже обратитися нечестивому отъ 
п ути  своего и живу быти ему (Іезек. 18, 32; 1 Тим. 2, 4), 
не только не наказываетъ насъ тотчасъ же за каждый грѣхъ 
(Пс. 7, 12: Богъ судителъ праведенъ, и крѣпокъ, и долго- 
піерпѣливъ, и  не гнѣвъ наводяй на всякъ день), но по без
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мерной милости Своей прощаетъ намъ безчислевные наши грѣхи. 
Эта мысль внолнѣ ясно и наглядно раскрыта Самимъ Спасителемъ 
въ притчѣ о немилосердомъ должникё (Мѳ. 18, 23—35).

б) Второе основаніе заключается въ непреложности и . действен
ности слова Божія.

„Ибо, какъ дождь или снѣгъ, если сойдѳтъ съ неба, то уже 
не возвратится обратно доколѣ не ороситъ 0напоить) землю и пока 
она не произрастить изъ себя (родитъ и прозябнешь) и не воз
вратить сѣющему сѣмени и не дастъ хлѣба для питанія (10 ст.), 
такъ будетъ и съ Моимъ словомъ {тако  будетъ глаголь Мой), 
которое, если разъ выйдетъ изъ устъ Моихъ, то уже не возвра
тится ко Мнѣ напраснымъ (тощь, пустымъ, т. е. недостигшимъ 
своей цѣли) до тѣхъ поръ, пока не совершить всего, что Мнѣ было 
угодно (вся елика восхотѣхъ), ибо Я Самъ пошлю успѣхъ (по- 
спѣшу) дѣламъ твоимъ (пути  твоя) въ исполненіи заповѣдей 
Моихъ* (11 ст.).

Это другими словами значитъ, что если Господь устами Своего 
пророка обѣщаетъ евреямъ и всѣмъ вообще грѣганикамъ, прогнѣвав- 
шимъ Его, помилованіе, то это непременно исполнится, ибо слово 
Божіе никогда не бываетъ ложнымъ, но всегда исполняется, подобно 
тому, какъ падающій съ неба дождь никогда не остается безъ по- 
следствій: живо бо слово Божге и действенно и острѣйме 
паче всякаго меча обоюду остра (Евр. 4, 12). Ту же мысль 
выше пророкъ выражаетъ такъ: глаголь Бога нашего пребы
ваешь во вгькъ (Ис. 40, 8 ср. 1, 20; 14, 26—27; а также 
Быт. 18, 14; Числ. 23, 19).

Словами: поспѣшу пути  твоя и заповѣди Моя — выражается 
та, глубоко отрадная мысль, что Господь Богъ Самъ сиоспѣше- 
ствуетъ людямъ въ дѣлѣ исполнения ими заповѣдей Своихъ. Со 
стороны человѣка въ этомъ случаѣ требуется только искреннее 
желаніе и посильное стараніе — исполнить заповѣди закона, а 
недостатокъ его наличныхъ силъ и способностей иосполняется 
помощію отъ Бога (ср. сказанное выше,—Ис 6, 7). Въ настоя- 
щемъ слуяаѣ это обѣщаніе содѣйствія Божія ближайшимъ обра
зомъ относится къ евреямъ и имѣетъ такой смыслъ: когда евреи 
за нечестіе свое будутъ наказаны плѣномъ, то они не должны 
будутъ отчаиваться, но всѣми мѣрами должны будутъ стремиться 
обратно въ свою землю; достигнуть этого обыкновенными сред
ствами и собственными силами будетъ трудно, да и невозможно, 
но Самъ Господь пошлеть имъ успѣхъ въ этомъ дѣлѣ, съ ихъ 
стороны потребно только раскаяніе въ прежнихъ грѣхйхъ и 
жизнь по заповѣдямъ Божіимъ.
12 cm. Пророкъ определенно указываетъ, въ чемъ именно вы

разится обещанное Богомъ содействіе (поспѣшу п ути  твоя).
Споспешествуемые Богомъ, какъ бы такъ говоритъ пророкъ, „вы 

весело (съ веселіемъ) выйдете и съ радостію будутъ васъ провожать
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оттуда (научитеся, лат. deducemini, русск. будете провожаемы); 
даже горы и холмы будутъ скакать, ожидая васъ съ радостію, и 
деревья полевыя будутъ какъ бы рукоплескать* (плескать вѣтвям и, 
ср. подобное выраженіе, — Пс. 97, 8).

Въ приложении къ евреямъ слова эти нужно понимать такъ же, 
какъ выше сказанныя: приведуть сыны твоя на лонѣ и дщери 
твоя на плещахъ возмутъ (Ис. 49, 22) и еще: радуйтеся 
небеса, и веселися земле, да отры гнуть горы веселге и холми 
правду, яко помилова Богъ люди Своя (Ис. 49,13, ср. 44, 23;
15, 8). Такое же значеніе имѣютъ эти слова и въ болѣе широкомъ 
и отдаленномъ смыслѣ, какъ въ приложеніи къ каждому кающемуся 
и милуемому Богомъ грѣшнику, такъ и въ приложены ко всѣмъ 
язычникамъ, сознавшимъ суету идолослуженія и, по вѣрѣ въ Іисуса 
Христа, получившимъ отъ Бога помилованіе. По свидѣтельству Самого 
Спасителя обращеніе къ Богу даже одного кающагося грѣшника служить 
поводомъ къ великой радости на небѣ (Лук. 15,10), тѣмъ большая 
радость бываетъ по случаю обращенія многихъ. И какъ за грѣхъ 
людей вся природа подверглась прооятію (Быт. 3,17), и поэтому 
какъ бы скорбитъ, пли, по выраженію апостола, совоздыхаетъ и 
соболѣзнуетъ (Рим. 8, 22), такъ и наоборотъ, когда увидитъ по- 
милованіе людей, будетъ какъ бы сорадоваться имъ, такъ какъ въ 
этомъ и сама она получить надежду на освобожденіе отъ работы 
тлѣнія (Римл. 8, 21). Радость эта, по словамъ пророка, будетъ 
выражаться въ скаканіи горъ и холмовъ и рукоплесканіи деревьевъ. 
Такое олицетвореніе неодушевленной природы пророкъ употребляешь 
для большей выразительности рѣчи; „отсюда мы должны заключать 
о изобиліи будущихъ благъ, простирающихся и на самыя бездуш- 
ныя твари“ (св. Златоустъ).

13' с т . Въ заключеніе указывается побужденіе къ исполненію 
изложенныхъ выше увѣщаній пророка. Подобно тому, какъ выше 
(2— 4 ст.), и здѣсь побужденіемъ къ исполненію своихъ увѣщаній 
пророкъ указываетъ полученіе отъ Бога великихъ благъ.

„ Вмѣсто терновника (драчія, στοιβη, saliunca) у васъ выро- 
стетъ кипарисъ и вмѣсто крапивы— мирта (мѵрсіна, myrtus), и 
тогда Господь сдѣлается славнымъ (будетъ Господь во имя, 
erit nominatus) и будетъ вѣчнымъ знаменіемъ, которое никогда 
не прекратится* (не оскудѣетъ, quod non auferetur).

Ближайшимъ образомъ въ приложеніи ко времени возвращенія 
евреевъ изъ плѣна этими словами выражается та мысль, что земля 
обѣтованная, оставленная ва время іілѣна безъ надлежащего воз- 
дѣлыванія и потому поросшая терномъ и крапивой, послѣ возвра- 
щенія евреевъ изъ плѣна приметь прежній видъ и станетъ по преж
нему плодородною. А это все послужить къ прославленію имени 
Божія и будетъ, такъ сказать, вѣчнымъ несокрушимымъ памят-



никомъ Его милости къ евреямъ и всемогущества, ибо только Все- 
ногущій могъ освободить ихъ отъ власти столь сильныхъ народовъ, 
каковыми были тогда вавилоняне.

Въ приложены къ временамъ Мессіанскимъ слова эти нужно 
понимать такъ-же, какъ вышесказанныя: на жаждущ ей земли 
источникъ водный будетъ, тамо будетъ веселге птицамъ 
и селитва тр о сти  и лузи (Ис. 35, 7). Т. е. обратившіеся 
ко Христу язычники, представлявшее изъ себя какъ бы безжизнен
ную пустыню или ниву, поросшую терномъ и крапивой, при содѣй- 
ствіи благодати Божіей, расцвѣтутъ въ роскошный садъ, украшен
ный благоухающими миртами и кипарисами (ср. Ис. 35, 1 — 2). 
Все это, какъ совершенное и доселѣ совершаемое единственно все- 
могуществомъ Божіимъ и по Его безмѣрной благости, служить оче- 
виднымъ для всѣхъ знаменіемъ, непрестано побуждающимъ каждаго— 
прославлять имя Божіе.

23. О славѣ Іерусалима.
Г л а в а  LX.

Въ этой главѣ содержится пророчество о славныхъ временахъ, 
имѣющихъ наступить для Іудеи вообще и Іерусалима въ частности. 
Когда' именно наступятъ эти славшая времена, этого пророкъ точно 
не опредѣляетъ, показывая только, что вообще послѣ окончанія плѣна, 
имѣющаго постигнуть іудеевъ. Но по нѣкоторымъ частнымъ выраже- 
ніямъ и на основании того, что предстоящее славное состояніе Іеру- 
салима изображается здѣсь такими же чертами, какъ и въ Апока
липсисе Св. ап. Іоанна, можно думать, что эта слава для Іеруса- 
лима наступитъ не сряду же послѣ окончанія плѣна, но въ болѣе 
отдаленное время, именно— съ пришествіемъ на землю Мессіи. Въ 
этомъ послѣднемъ случаѣ Іерусалимъ (какъ часто и въ другихъ 
мѣстахъ Св. Писанія) означаетъ церковь Христову, получившую 
свое начало въ Іерусалимѣ.

Оба эти событія — избавленіе евреевъ отъ плѣна Киромъ и 
спасеніе всего рода человѣческаго отъ рабства грѣху и діаволу Іису- 
сомъ Христомъ въ изображеніи пророка сливаются въ одно на томъ 
основаніи, что цервое изъ нихъ служило прообразомъ второго (ср. 
сказанное выше — въ началѣ главы 40 и 49).

1—3 с т . Іерусалимъ послѣ униженнаго и печальнаго состоянія 
(намекъ на время плѣна) снова прославится: среди его возсіяетъ 
свѣтъ и на немъ видимо обнаружится слава Господня (1 ст.), въ то 
время, какъ кругомъ вся земля покрыта будетъ мракомъ (2 ст.), и 
къ этому свѣту устремятся языческіе цари и народы (3 ст.).

Провидя эту будущую славу Іерусалима, пророкъ заранѣе 
(ср. выше, 35, 1) призывает, его радоваться и ликовать.
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„Просвѣщайся, просвѣщайся Іерусалимъ, говоритъ пророкъ, 
ибо придетъ Твой Свѣтъ и слава Господня надъ тобою (на тебѣ, 
super te) возсіяегь х) (1 ст.). Вотъ тьма будетъ покрывать всю 
землю и мракъ будетъ на всѣхъ язычникахъ, а для тебя явится 
Господь и слава Его для тебя 2) сдѣлается видимою (2 ст.). И 
къ этому свѣту твоему {свѣтомъ твоимъ, τώ φοτί σοο) пойдутъ 
цари, И язычники — къ свѣтлости твоей“ (τή λαμχρότητ; σου).

Овѣтомъ Іерусалима (свѣтъ твой) пророкъ называетъ здѣсь 
Іиоуса Христа, Который Самъ благоволилъ такъ назвать Себя 
(Іоан. 8, 12; ср. Лук. 2 32; Іоан. 1, 8—9). Онъ же называется 
здѣсь и славою Господнею (слава Господня), подобно тому, какъ 
Св. ап. Павелъ наименовалъ Его сіяніемъ славы Бога Отца (Евр. 1, 3). 
Пр. Исаія призывалъ ветхій Іерусалимъ ликовать, когда еще ожи
далось только пришествіе этого свѣта, наша православная церковь, 
новый духовный Іерусалимъ, тѣыи же словами пророка призываетъ 
своихъ чадъ къ духовной радости и ликованію, въ воспоминаніе уже 
совершившагося пришествія этого спасительнаго Свѣта, воспѣвая въ 
одной изъ пѣсней пасхальнаго канона: „свѣтиоя, свѣтися, новый Іеру- 
салиме, слава бо Господня на тебѣ возсія, ликуй нынѣ и веселися 
Сіоне, ты же, чистая, красуйся, Богородице, о возстаніи рождества 
Твоего“ (9 п.).

Предъ пришествіемъ въ міръ этого Свѣта, по словамъ пророка, 
вся земля покрыта будетъ тьмою и надъ всѣми народами будетъ 
тяготѣть мракъ: тма покрываешь землю и мракъ на языки. 
Подъ образомъ тьмы и мрака здѣсь представляется религіозно- 
нравственное состояніе язычниковъ, непросвѣщенныхъ свѣтомъ откро
венной религіи, блуждавшихъ во тьмѣ языческихъ суевѣрій и по- 
грязавшихъ во мракѣ пороковъ (ср. выше, Ис. 9, 3). Подробнѣе 
это мрачное состояніе язычниковъ предъ пришествіемъ Мессіи изо
бражено у ап. Павла (Римл. 1, 18— 32). Но свѣтъ, имѣющій воз- 
сіять въ Іерусалимѣ, говоритъ пророкъ, разгонитъ эту тьму язы
чества: пойдутъ царге свѣтомъ твоимъ, — (точнѣе съ грече- 
СКаГО —  КЪ свѣту твоему, — ΐΐορεύσονται τώ ψωτΐ αου) и языцы 
свѣтлостію твоею (точнѣе—къ свѣтлости твоей— τή λαμττροτητι 
βοι>). Это по сравненію съ вышесказаннымъ (см. Ис. 2, 1— 3) 
значитъ, что Іисусъ Христосъ, этотъ небесный и истинный Свѣтъ 
(Іоаннъ 1, 9), имѣющій придти ближайшимъ образомъ для избран
наго народа Божія (ср. выше. — Ис. 49, 6) и возсіять прежде 
всего въ Іерусалимѣ, какъ средоточіи религіозной и гражданской

г) Славянск. пргиде я возсія, прошедшее пророчественное, въ соотвѣтствіе съ 
словами: покрыетъ, явится, уз^и тся , пойдутъ , слѣдуетъ переводить будущимъ. 
. ч *) П а meôtb, съ греч. επί σέ точнѣе значитъ къ тебѣ, для тебя, такъ кань 
siet съ вин. пад. значитъ: а) о мѣстѣ (на вопросъ куда)?—къ, въ, на, б) о ц*£ли — 
къ,*для, за (за чѣмъ?).
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жизни этого народа х), привлечешь къ Себѣ и язычниковъ съ ихъ 
царями, такъ что будетъ свѣтомъ и свѣтлостью Іерусалима, какъ 
говоритъ здѣсь пророкъ, или славою израиля, какъ сказалъ пра
ведный Симеонъ (Лук. 2, 32), будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и свѣтомъ 
для язычниковъ (ср. выше,—Ис. 42, 6; 49, 6) или вообще—свѣ- 
томъ просвѣтающимъ всякаго неловѣка, грядущаго въ міръ 
(Іоанн. 1, 9). И дѣйствительно, обращеніе язычниковъ ко Христу 
началось сряду же послѣ основанія Его церкви (Дѣян. 2, 41). 
Первый языческій царь, принявшій христіанство былъ Св. равно
апостольный Константинъ Великій.

4— 7 ст . Слѣдствіемъ указаннаго прославленія Іерусалима 
будетъ: a) собраніе къ нему не только разсѣянныхъ по чужимъ 
странамъ его гражданъ, но даже и язычниковъ (4 ст.) и б) сте
чете сюда всѣхъ богатствъ съ запада (5 ст.) и востока (6—7 ст.). 
Все это будетъ предметомъ великой радости и вмѣстѣ великаго 
удивленія для Іерусалима (тогда узриши, возрадуешися и у  бои- 
мися).

а) „ Обведи кругомъ глазами твоими (пророкъ говоритъ Іеру- 
салиму) и посмотри Hä этихъ собранныхъ чадъ твоихъ, вотъ всѣ 
сыновья твои придутъ издалека ®) и дочерей твоихъ на рукахъ при- 
несутъ* (4 ст.).

Въ этихъ словахъ содержится пророчество тожественное по 
значенію съ выше изложеннымъ (см. Ис. 49, 22). Въ ближайшемъ 
смыслѣ въ отношеніи къ евреямъ здѣсь пророкъ указываетъ на ту 
заботливость, съ какою язычники отпустятъ ихъ изъ плѣна. Въ при- 
ложеніи къ временамъ Мессіанокимъ въ этихъ словахъ содержится 
указаяіе на вступленіе въ церковь Христову язычниковъ со всѣхъ 
странъ свѣта. Въ такомъ именно значеніи эти слова пророка наша 
православная церковь употребляешь въ одномъ изъ пасхальныхъ 
пѣснопѣній: „возведи окрестъ очи твои, Сіоне, и виждь, се бо пріи- 
доша къ тебѣ, яко бойювѣтлая свѣтила, отъ запада, и сѣвера, и 
моря, и востока чада твоя“ .

б) Вмѣстѣ съ собраніемъ отвсюду язычниковъ будутъ также 
стекаться въ Іерусалимъ и богатства со всѣхъ странъ: 1) съ за
пада и 2) съ востока.

1) О богатствахъ западныхъ пророкъ говоритъ слѣдующее: 
„Тогда ты увидишь (собирающихся къ тебѣ отвсюду чадъ твоихъ),

1) Въ этомъ то, конечно, смыслѣ Іисусъ Христосъ и называется свѣтомъ а 
свѣтлостью Іерусалима (свгыпъ твой , свгьтомъ твоимъ, сѳтьтлостію твоею); въ 
такомъ же смыслѣ яуягію понимать а выражения: на тебгь (т. е. на Іерусалимѣ) 
явится Господь и слава Его на тебгь у зрите я.

2) Какъ здѣсь—пріидоша, такъ и выше—пргиде и возсія (пророчественныя 
прошедшія, въ соотвѣтствіе съ другими словами* явится , узрится, пойдутъ , на 
рукахъ возмутся  слѣдуетъ переводить въ будущей формѣ.
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обрадуешься этому, но вмѣстѣ и испугаешься и въ ужасъ при
дешь“ {ужаснешися сердцем·,б). Причиною этого испуга (или точ- 
нѣе—крайней- степени изумленія,—ср. выше 49, 21), будетъ, но 
объясненію пророка, то, что вмѣстѣ съ собраніемъ въ Іерусалимъ 
чадъ его стекутся къ нему и богатства со всѣхъ странъ: (ты 
обрадуешься и испугаешься), потому-что (яко, 8-«) тогда перей- 
детъ къ тебѣ и богатство морское (со стороны Средиземнаго моря, 
съ запада), т. е. богатство народовъ и племенъ западныхъ* (5 ст.).

Действительно, когда евреи выходили изъ плѣна, то при этомъ 
они получили, подобно предкамъ своимъ, выходившимъ изъ Египта 
(Исх. 3, 21—22; 12 35—36), много драгоцѣнныхъ подарковъ 
(1 Ездр. 1, 4, 6—11). Помимо этого Палестина вслѣдствіе геогра- 
фическаго положенія своего въ средивѣ богатыхъ и промышленныхъ 
государствъ того времени, издавна служила мѣстомъ, куда стекались 
богатства, направляемыя съ востока на западъ и обратно, съ се
вера на югъ и обратно. На время плена это стеченіе богатствъ 
въ Палестину естественно приостановилось; но съ возвращеніемъ 
евреевъ изъ плена и съ возобновленіемъ ихъ политической само
стоятельности все пошло по прежнему.

Въ приложены къ временамъ Мессіанскимъ эти слова про
рока указываютъ на то, что съ устроеніемъ церкви Христовой въ 
Іерусалиме сюда вместе съ уверовавшими во Христа будутъ сте
каться и богатства со всехъ сторонъ, такъ какъ искренно верую- 
пце принесутъ съ собою и отдадутъ на пользу церкви все, что 
имеютъ (см. Деян. 4, 32—37).

2) Богатства восточныя изображаются несколько подробнее.
„Придутъ къ тебе (т. е. въ Іерусалимъ) стада верблюдовъ, 

именно покроютъ (наполнять) тебя верблюды мадіамскіе и гефарскіе; 
всѣ изъ Савы придутъ къ тебе съ золотомъ (носяще злато), 
принесутъ также и ливанъ и драгоценные камни, и будутъ благо- 
вествовать спасеніе Господне (6 ст.). И все овцы кидарскія со
берутся у тебя и овны навеоѳскіе придутъ къ тебе и будутъ при
носиться въ пріятную жертву на жертвенникъ Мой и тогда домъ 
молитвы Моей (т. е. возносимой ко Мне) прославится“ (7 ст.).

Эти слова, какъ и предыдущія, въ приложены ко времени воз
вращения евреевъ изъ плена вавилонскаго указываютъ на то, что 
съ устроеніемъ въ Іерусалиме сперва временнаго жертвенника (1 Ездр. 
3,1—3), а потомъ постояннагохрама (1 Ездр. 3,10—13:6,15—18) 
установленное закономъ богослуженіе возобновилось и опять стали 
приносить обильныя жертвы, чему особенно благопріятствовало ско-' 
пленіе въ Іерусалиме богатствъ соседпихъ народовъ (см. выше). 
Въ приложены къ временамъ Мессіанскимъ эти слова пророка ука
зываютъ на то, что церкви Божіи, обогащаемыя доброхотными по- 
жертвованіями верующихъ, будутъ всюду славиться своимъ благо- 
депіемъ.
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Верблюды мадіамскіе, овцы кидарекія, овны новеооскіе, зо
лото, ладонъ и драгоцѣнные камни изъ Савы,—все это предметы 
богатствъ восточныхъ странъ и народовъ, какъ показываютъ са
мый названія. Такъ, Мадіамъ это одинъ изъ сыновей Авраама отъ 
Хеттуры (Быт. 25, 2), родопачальникъ народа мадіамскаго или 
мадіанитянъ. Народъ этотъ распадался на много племенъ, жив- 
шихъ въ разныхъ мѣстахъ и какъ видно непохожихъ другъ на 
друга. Къ одному изъ такихъ илеменъ принадлежалъ Іоѳоръ, 
тесть Моисея; это племя (или по крайней мѣрѣ часть его) подъ 
именемъ Кенеевъ жило въ сосѣдствѣ и въ дружб h съ евреями 
(Суд. 1, 16; 4, 11). Другія племена наоборотъ были весьма враж
дебны по отношенію къ послѣднимъ (Суд. О, 1—5). Послѣдніе 
кочевали въ пустыняхъ на востокъ отъ земли обѣтованной О Ей- 
дарѣ см. выше (Ис. 42, 11). Яавеоѳъ (или Наваіоѳъ) это перве- 
недъ Измаила, сына Авраама, отъ Агари (Быт 25, 13), родона- 
чальникъ народа, извѣстнаго подъ именемъ Наватеи или Навуоеи. 
Это довольно многочисленный народъ, кочевавшій съ своими ста
дами отъ Чернаго моря до рѣки Евфрата. Сава (или Саванъ)— 
это собственно одинъ изъ сыновей Іезана, сына Авраама отъ Хет
туры (Быт. 25, 3), родоначальникъ народа извѣстнаго подъ име
немъ Савеевъ. Этимъ же именемъ (Сава) называлась также и 
страна, населяемая Савеями, которая находилась въ Счастливой 
Аравіи, при Черномъ морѣ. Страна эта изобиловала благовоніями, 
также золотомъ, драгодѣнными камнями (3 Цар. 10, 1—2) и ла- 
дономъ (Іерем. 6, 20).
8 cm. Лъ виду возвращающихся изъ дальнихъ странъ чадъ 

своихъ и стеченія съ разныхъ странъ несмѣтныхъ богатствъ, Іеру- 
салпмъ придетъ въ великое недоумѣніе (ср. выше: убоишисяужас- 
негиися,—5 ст.) и скажетъ: „это кто такіе (кги суть , τίνες), ко
торые, какъ облака, несутся ко мнѣ и летятъ, какъ голуби съ 
голубятами?“

Подобное этому см. выше (Ис. 49, 21).
9 с т . Слѣдуетъ отвѣтъ на этотъ недоумѣнный вопросъ: „Меня 

(пророкъ говоритъ отъ лица Бога) ждали жители острововъ (ср. 
Ис. 49, 1) и прежде всего (вь первыхъ) корабли Ѳарсійскіе (см. 
выше прим. къ Ис. 2, 1), чтобы привести дѣтей твоихъ издалека, 
a вмѣстѣ съ ними и золото и серебро ихъ ради имени Господня 
и для того, чтобы чрезъ это прославился Господь“ (за еже Свя
том у Израилеву славпу быти).

Недоумѣніе Іерусалима разъясняется такимъ образомъ ука- 
заніемъ на то, что язычники могутъ и будутъ держать евреевъ 
въ плѣну лишь только до тѣхъ поръ, пока Господь Богъ не дастъ 
имъ повелѣнія отпустить ихъ на свободу. Этого повелѣнія они и 
будутъ ждать и какъ только дождутся, тотчасъ же и возвратятъ 
свободу своимъ плѣнникамъ. Эта мысль яснѣе высказана пророкомъ 
выше (Ис. 11, 12) и подтверждается исторіей, такъ какъ освобож
дение евреевъ изъ плѣна совершилось единственно мановеніемъ Бо* 
жіимъ: воздвиже I  осподь духъ Кира, царя Перскаго и
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(тотъ) повелѣ проповѣдати объ освобожденіи евреевъ изъ плѣна 
(1 Ездр. 1, 1). И все это совершится такъ ради прославленія 
ииени Божія.

Въ отношеніи къ временамъ Мессіанскнмъ слова эти полу- 
чаютъ такой смыслъ: стеченіе въ церковь Христову вѣрующихъ со 
всѣхъ странъ и изъ всѣхъ народовъ, кажущееся на первый взглядъ 
недоумѣвнымъ, легко объясняется напоминаніемъ о томъ, что Іисусъ 
Христосъ, обѣтованный Потомокъ Авраама, согласно пророчествамъ, 
есть предмета надежды и вѣрованія не только евреевъ, но также 
и язычниковъ (Быт. 49, 10; Ис. 11, 10; ср. Рим. 3, 29). Поэтому 
язычники, когда дождутся Его явленія, то и устремятся къ Нему 
со всѣхъ концовъ земли съ быстротою облака. Это обращеніе 
язычниковъ къ Христу совершится единственно ради имени Господня 
Святаго, т. е. единственно по Его милости s для прославленія Его.

10—11 ст . Иноплеменники (сынове инороднги), о собраніи 
которыхъ въ Іерусалимѣ сказано выше, обстроятъ его стѣнами и 
даже цари ихъ будутъ оказывать Іерусалиму свои услуги (пред
стоящ и будутъ тебѣ, ministrabunt tibi 'παραστήσονται oot). При
чиною таков перемѣны въ отношеніяхъ къ Іерусалиму его преж
нихъ враговъ будетъ то, что Самъ Господь измѣнита къ нему Свои 
отношенія: „если прежде въ гнѣвѣ Своемъ (за гншъ, по причинѣ 
гнѣва) разрушилъ (поразихъ) его, за то впослѣдствіи по милости 
(за милость) Своей возлюбилъ его (10 ст.). Тогда ворота город- 
екія будутъ постоянно открыты и не будутъ закрываться ни днемъ, 
ни ночью (ср. сказанное выше,—Ис. 26, 2), чтобы вводить бо
гатства (силу) язычниковъ и принимать прнводимыхъ царей (цари 
ихь ведомыя) языческихъ“ (11 ст.).

Въ приложении къ временамъ ближайшимъ послѣ плѣнаиспол- 
неніе этихъ словъ пророка можно усматривать въ томъ, что Іеру- 
салимъ съ его стѣнами действительно былъ обстроенъ съ разрѣ- 
шенія персидскихъ царей и при ихъ содѣйствіи (ср. выше—Ис. 
44, 28). И все это конечно совершилось потому, что Господь пе- 
ремѣнилъ гнѣвъ Свой противъ народа еврейскаго на милость (ср. 
выше,—Ис. 12, 1). Послѣ этого враги Іерусалима стали его бла- 
годѣтелями, такъ что уже не было нужды закрывать городскія во
рота на случай внезапнаго нападенія враговъ, напротивъ явилась 
нужда имѣть эти ворота постоянно открытыми, чтобы принимать 
ими стекающіяся отвсюду богатства и вводить приходящихъ царей 
(эта мысль, очевидно, выражена гиперболически).

Въ отнотеніи къ временамъ Мессіанскимъ здѣсь содержится 
пророчество: а) о томъ, что притокъ новыхъ членовъ церкви Хри
стовой будетъ не временный, a вѣчный, преемственно продолжаю- 
щійся, такъ что врата въ церковь Христову—этотъ новый Іеру- 
салимъ никогда не будетъ закрываться; и б) о томъ, что въ числѣ
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вѣрующихъ будутъ даже дари (что вполнѣ подтвердилось исторіей), 
которые окажутъ церкви велиыя услуги, и все это будетъ слѣд- 
ствіемъ того, что гвѣвъ Божій на родъ человѣческій за грѣхопа- 
деніе прародителей перемѣнится, въ силу искупительныхъ заслугъ 
Іисуса Христа, на милость.

12 с т . Идешь рѣчь о судьбѣ тѣхъ язычниковъ, которые не 
окажутъ доджнаго уваженія Іерусалиму. Много будетъ почитателей 
Іерусалнма и благодѣтелей его, какъ сказано выше (3—4, 10 ст.), 
однако же будутъ и такіе, которые совсѣмъ иначе отнесутся къ 
Іерусалиму; но за то всѣ такіе погибнуть.

„Ибо язычники и цари ихъ, которые не окажутъ тебѣ своихъ 
услугъ (не поработаютъ ти ), погибнуть и вообще язычниковъ 
ожидаешь окончательное запустѣніе“ (запустѣніемъ запустѣю тъ).

Исторія вполнѣ подтверждаешь это: много было враговъ у 
древняго Іерусалима, но гдѣ они теперь?—всѣ исчезли и забыты. 
Не мало имѣлъ и теперь имѣетъ враговъ и новый Іерусалимъ— 
церковь Христова, но и ихъ безъ сомнѣнія, ожидаешь та же участь.

13 с т . Въ противоположность участи, какая ожидаешь вра
говъ Іерусалима (12 ст.), самому Іерусалиму пророкъ яредоказы
ваешь великую славу.

„Въ тебѣ (Іерусалимъ) придешь слава Ливанова въ видѣ ки
париса, певга и кедра, чтобы вмѣстѣ прославить святое мѣсто Мое 
(пророкъ говоритъ отъ лица Божія), и такимъ образомъ Я про
славлю мѣсто ногъ Моихъ“ .

Ливанскія горы больше всего славились лучпшмъ строевымъ 
лѣсомъ: кедрами, певгами s кипарисами. Отсюда выраженіе: слава 
Ливанова къ тебгь (Іерусалиму) пргидетъ, въ переносномъ 
смыслѣ значитъ, что Іерусалимъ будетъ пользоваться такою же ве
ликою славою, какая принадлежишь Ливану (ср. Ис. 35, 2).— 
М ѣсто  Святое Мое (Божіе) и м ѣсто ногъ Моихъ,— такъ 
называется здѣсь Іерусалимъ. Такое названіе въ ветхомъ завѣтѣ 
усвоялось ему въ томъ смыслѣ, что здѣсь Самъ Богь избралъ 
мѣсто для прославленія Своего святаго Имени (3 Дар. 8, 16). Со' 
времени же явленія въ міръ Мессіи, Его распятія и воскресевія въ 
Іерусалимѣ, городъ этотъ сдѣлался мѣстомъ по преимуществу свя
тынь и въ буквальномъ смыслѣ мѣстомъ, по которому ходилъ Гос
подь (мѣсто ногъ Моихъ). Пророчество о прославленіи Іеруса- 
лима, этого святаго мѣста, вполнѣ оправдалось: поистиннѣ во всемъ 
мірѣ нѣтъ другого мѣста, которое бы пользовалось такимъ благо- 
говѣйнымъ почитаніемъ, какъ Іерусалимъ и вся вообще святая земля 
(ср. сказанное об> этомъ выше,—Ис. 11, 10).

14— 15 с т . Прежде чѣмъ настанетъ это прославленіе для 
Іерусалима, онъ подвергнется униженію и это униженіе его неотвра
тимо (не бѣ помогающаго т и ). Но это униженіе будетъ лишь
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только временнымъ. Какъ бы въ награду за него Іерусалиму пред
стоять:

а) вмѣсто вражды со стороны язычниковъ благоговѣйное по
читаете: „съ уваженіемъ (боящеся) пойдутъ къ тебѣ (къ Іеру- 
салиму) потомки тѣхъ, которые тебя унижали (смирившиха) и 
оскорбляли (раздражившихъ), а самымъ слѣдамъ ногъ твоихъ 
будутъ покланяться всѣ тѣ, которые тебя раздражали (прогнѣвав- 
шіи), послѣ этого ты будешь называться городомъ Господнимъ, 
Сіономъ Святаго Израилева“ (14 ст.).

Бъ этихъ словахъ содержится пророчество подобное сказанному 
выше: до лица земли поклонятся Тебѣ> и прахъ ногъ Тво
ихъ оближутъ  (Ис. 49, 23). То и другое относится прежде 
всего ко времени возвращенія евреевъ изъ плѣна, a затѣмъ и ко 
временамъ Мессіанскимъ. Впрочемъ настоящее пророчество болѣе 
относится къ временамъ Мессіанскимъ (тогда какъ наоборотъ— 
предыдущее больше относится къ временамъ ближайшимъ послѣ 
плѣна). Указаніемъ на это служатъ слова пророка: инаречешися 
градъ Господень, Сіонъ Святаго Израилева, ибо церковь 
Христова, начало и средоточіе которой было въ Іерусалимѣ на Сіонѣ, 
такъ именно, т. е. Сіономъ и градомъ Господнимъ называется у 
ап. Павла (Евр. 12, 22).

б) вмѣсто временныхъ скорбей и бѣдствій вѣчная радость: „за 
то, что на нѣкоторое время ты былъ Мною какъ бы оставленъ и 
возненавидѣнъ и (за это время оставленія) не было у тебя помощ
ника, Я сдѣлаю тебя предметомъ вѣчной радости и веселія для 
всѣхъ отдаленнѣйшихъ поколѣній“ (15 ст.).

Подробнѣе эта мысль высказана пророкомъ выше (Ис. 35,10). 
Здѣсь только присовокупляется къ сказанному тогда, что предстоящая 
вѣчная' радость для Іерусалима будетъ наградою за его униженіе и 
оставленіе Богомъ на время плѣна. Подобнымъ образомъ въ другомъ 
мѣстѣ милостивое принятіе язычниковъ въ церковь Христову пред
ставляется у пророка какъ бы наградою имъ за то отвержевіе ихъ 
отъ Бога, въ какомъ находились они во все ветхозавѣтное время 
(см. Ис. 55, 7—8).

16—22 с т . Подробно изображается будущее славное состояніе 
Іерусалима (о которомъ только что упомянуто) и притомъ такими 
чертами, которыя ясно показываютъ, что рѣчь идетъ о Іерусалимѣ 
духовномъ, т. е. о церкви Христовой. Это славное состояніе ея вы
разится, по словамъ пророка:—

а) Въ томъ, что она въ изобиліи будетъ имѣть все, потреб
ное къ своему процвѣтанію: „ты будешь вкушать (иссеши) молоко, 
которое будутъ доставлять тебѣ язычники, н будешь пользоваться 
(смьси)  богатствомъ царей, и изъ этого узнаешь, что Я Господь— 
Спаситель Твой и Избавитель Твой—Богъ Израилевъ“ (16 ст.).
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Подъ молокомъ язычниковъ и богатствомъ царей въ перенос- 
ноиъ омыолѣ здѣсь разумѣется все, наиболѣе благопріятствующее 
питанію, возрастанію и укрѣпленію церкви. Отсюда смыслъ такой: 
царн свою власть и богатство будутъ употреблять и всѣ заботы 
обращать на благоустроеніе и утвержденіе церкви. Все это будетъ 
слѣдствіемъ искупительной и спасительной жертвы Господа нашего 
Іисуса Христа и вмѣстѣ яснымъ доказательствомъ того, что это 
епасеніе совершено Госнодоыъ Богомъ Израилевымъ: и уразумѣеши, 
говоритъ пророкъ отъ лица Божія, яко Азъ Господь—спасаяй 
т я  (Спаситель твой) и избавляли т я  (Избавитель твой)—Богъ 
Израилевъ (ср. Ис. 49, 22: и увѣси, яко Азъ Господь Богъ).

б) Славное состояние церкви обнаружится въ удивительной 
перемѣнѣ всего на лучшее и водвореніи всюду правды и мира.

„Вмѣсто мѣди Я буду доставлять тебѣ золото, вмѣсто же- 
лѣза—серебро, вмѣсто дерева—мѣдь, вмѣсто камней—желѣзо; и 
сдѣлаю князей твоихъ — миролюбивыми (и вдамъ князи твоя  
sb миръ) и правителей твоихъ —правдолюбивыми (и надзиратели 
твои въ правду, — 17 ст.). И послѣ этого уже не будетъ {не 
услыиіится) неправды въ землѣ твоей, раззоренія (сокрушеніе, 
σύντριμμα) и бѣдности въ предѣлахъ твоихъ; но стѣны твои (за
брала букв, заборы, греч. τά τείχη) прозовутся снасеніемъ и ворота 
-твои — славою* (18 ст.).

Этими словами пророкъ прежде всего выражаетъ ту мысль, что 
въ церкви Христовой всѣ обычныя блага земли получать высшее 
значеніе и цѣну: что прежде цѣнидось, какъ мѣдь, то сдѣлается 
драгоцѣннымъ, какъ золото, что прежде имѣло цѣну желѣза, дерева, 
камня, то будетъ цѣниться какъ серебро, мѣдь,желѣзо (ср. выше— 
Ис. 55, 13). Разными металлами, камнями и деревомъ въ перенос- 
номъ смыслѣ здѣсь называются различныя дарованія человѣка: сила 
воли, разумъ, любовь, а также разныя гражданскія доблести, уче
ность и дѣла любви къ ближнимъ. Все это, безъ сомнѣнія, въ большей 
вли меньшей мѣрѣ было присуще и язычникамъ до обращенія ихъ 
ко Христу и имѣло, конечно, высокую цѣну; но послѣ просвѣщенія 
ихъ свѣтомъ евангельскаго ученія всѣ указанный дарованія и добро- 
дѣтели получили далеко высшій смыслъ и значеніе: христіанская 
любовь къ ближнимъ настолько выше языческой гуманности, не
устрашимость христіанскихъ мучениковъ настолько благороднѣе муже
ства стоиковъ, насколько золото выше мѣди, серебро — желѣза. 
Равнымъ образомъ и другія блага земныя, напр, богатство, власть, 
«лава, здоровье и самая жизнь, столь высоко цѣнимыя въ язычеотвѣ, 
получили въ христіанствѣ еще болѣе высокій смыслъ и значеніе.

Далѣе въ этихъ словахъ содержится пророчество о водвореніи 
на землѣ правды, мира и довольства. (Вдамъ князи твоя въ 
миръ, говоритъ пророкъ отъ лица Божія, и надзиратели твои
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въ правду, т. е. Я дамъ князей миролюбивыхъ и правителей (над
зиратели, έτησχόπους) правдивыхъ. А при такихъ правителяхъ не 
будетъ на зенлѣ неправды, раззоренія и бѣдности, всѣ находящіеся 
въ оградѣ церкви, будутъ въ полной безопасности, стѣны (забрала) 
и ворота будутъ для нихъ спасеніемъ и вмѣстѣ предметомъ славы 
и гордости (хвала).

Случаи различныхъ несправедливостей, раззореній s бѣдноств 
нерѣдки и теперь среди членовъ церкви; равнымъ образомъ и пра
вители христіанскіе не всегда были миролюбивы и правдивы; исторія 
показываетъ нерѣдкія исключены. Но все это не противорѣчитъ сло
вамъ пророка. Несправедливые и не миролюбивые правители въхри- 
стіанскихъ государствахъ являются такимъ же исключеніемъ, какъ 
въ языческихъ государствахъ—миролюбивые и правдивые. Что ка
сается раззоренія и бѣдности, то пророкъ, конечно, говоритъ здѣсь 
не о частныхъ лицахъ и даже не о мѣстныхъ церквахъ, а о церкви 
вселенской, предсказывая во-первыхъ то, что церковь Христова ни
когда не будетъ имѣть недостатка (бѣдности) въ томъ, что суще
ственно потребно для ея процвѣтанія, и во-вторыхъ то же, что обѣ- 
щалъ Своей церкви Самъ Іисусъ Христосъ словами: врата адова 
не одолѣютъ ей, т. е. не раззорятъ. Ту же мысль выражаетъ 
пророкъ и словами: прозовется спасете забрала твоя, и 
врата твоя хвала. Представляя церковь Христову на подобіе 
города (градъ Бога живаго,—Евр. 12, 22), пророкъ говоритъ, 
что за ея, такъ сказать, стѣнами (заборами) и воротами вѣрующіе 
будутъ въ полной безопасности: здѣсь, т. е. въ церкви они полу
чать надежную охрану или спасеніе, какъ будто бы находились за 
етѣною и воротами (ср. Ис. 26, 1), что и будетъ предметомъ ихъ 
гордости. И дѣйствительно, спасеніе людей возможно только въ оградѣ 
церкви Христовой, внѣ же церкви нѣтъ спасенія, подобно тому какъ 
во время потопа спасеніе было только въ ковчегѣ. Впрочемъ, испол- 
неніе настоящихъ словъ пророка нельзя ограничивать теперешними 
временами церкви. Пророкъ говоритъ здѣсь(какъ и далѣе до конца 
главы) о томъ свѣтломъ состояніи церкви, къ которому она будетъ 
постепенно приближаться за все время своего существованія, но 
котораго достигнетъ только послѣ скончанія міра. Это яснѣе видно 
изъ дальнѣйшихъ словъ.

в) Славное состояніе церкви обнаружится въ томъ, что Самъ 
Богъ замѣнитъ для ней свѣтъ солнца и луны.

„Тогда солнце не будетъ свѣтить для тебя днемъ (во свѣть 
дне) и восходящая луна не будетъ освѣщать ночь твою, но Самъ 
Господь будетъ твоимъ вѣчнымъ свѣтомъ и Богъ — твоею славою. 
И это (духовное) солнце уже не зайдетъ у тебя и эта (новая) луна 
не прекратится: Ибо Господь будетъ твоимъ вѣчнымъ свѣтомъ; 
тогда прекратятся (исполнятся) дни скорби твоей“ (20 ст.).
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Подобными словами св. ап. Іоаннъ въ Откровеніи оиисываетъ 
«лавное состояніе церкви Божіей, которое имѣетъ наступить послѣ 
всеобщаго воскресенія, когда войдутъ въ нее только записанные въ 
книгѣ жизни (Апок. 21, 23—27) и когда, по еловамъ пророка, 
будетъ новое небо и новая земля (Ис. 66, 22). Къ тому же вре
мени нужно относить полное осуществление и настоящахъ словъ 
пророка. Вмѣстѣ съ тѣнъ слова эти относятся также и къ нынѣш- 
аему состоянію церкви и, конечно, пе въ буквальномъ смыслѣ, что 
вмѣсто солнца в луны церковь будетъ озаряема Божественною славою, 
но такъ, что церковь озарена будетъ пришествіемъ Мессіи гораздо 
Злистательнѣе, нежели какъ солнце и луна освѣщаюгь видимый 
міръ, и что воздѣйствіе Его на духовную природу человѣка будетъ 
далеко сильнѣе и плодотворнѣе, чѣмъ воздѣйствіе солнечнаго свѣта 
на вещественную природу человѣка и другихъ тварей. Въ этомъ 
именно смыслѣ Іисусъ Христосъ и называется Солнцемъ Правды 
<Малах. 4, 2) и Свѣтомъ Истиннымъ (Іоан. 1, 9) въ отличіе отъ 
обыкновенная солнца и солнечнаго свѣта. которые по сравнению съ 
Нимъ какъ будто бы нельзя было и назвать этими именами. Въ част
ности—въ словахъ: исполнятся дніе рыданія твоего можно 
видѣть указаніе пророка на окончаніе тѣхъ гоненій, которымъ подвер
галась церковь Христова въ первое время своего существованія.

И наконецъ въ г) выраженіемъ славнаго состоянія церкви бу
детъ праведность ея членовъ и удивительное размноженіе ихъ.

„Люди твои—всѣ праведны и навсегда (въ вѣкъ) наслѣдуютъ 
землю, охраняя насажденіе (садъ, тЬ φύτευμα) — дѣло рукъ Бо- 
жіихъ для славы (21 ст.). Отъ малаго произойдутъ тысячи, а отъ 
малѣйшаго—великій народъ. Я Господь, въ свое время соберу ихъ* 
(22 ст.).

Словами: людге твои ecu праведны, въ вѣкь насмъдятъ землю— 
ясно дается понять, что здѣсь идетъ рѣчь о томъ славномъ со- 
стояши церкви, которое на станетъ нослѣ скончанія міра, когда, по 
выраженно ап. Іоанна, въ церковь Христову не иматъ внити всяко 
скверно, и творяй мерзость и лоту, но токмо написанныя вь кни- 
гахь животныхъ Агнца, и когда эти написанные въ книгѣ Агнца 
(т. е. праведники) воцарятся во вѣки вѣковъ (Апок. 21, 27 и 22, 5). 
Такихъ ираведниковъ, которые за святость свою здѣсь на землѣ 
записаны въ книгу Агнна, какъ предназначенные къ вѣчному бла
женству, въ началѣ существования церкви Христовой было немного, 
такъ какъ и все-то стадо Христово было тогда невелико, да и въ 
немъ, конечно, среДи пшеницы были плевелы Но послѣ многихъ 
вѣьовъ существованія церкви на землѣ, при концѣ ныііѣшняго 
міра такихъ ираведниковъ будетъ, безъ сомнѣнія, великое мно
жество. При нонцѣ міра послѣ всеобщаго воскресенія и страшнаго 
суда всѣ праведники, въ разиое время и въ разныхъ мѣстахъ 
подпиаавшіеся на землѣ: собраны будутъ Господомъ въ одинъ без- 
численный сонмъ (Азъ Господь по времени соберу ихъ) и вотъ тогда 
то малое въ началѣ стадо Христово явится какъ многочисленный
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народъ, тогда то малый и будѳтъ въ тысящи, a малѣйшій ни 
языкъ великъ.

Въ связи съ этимъ и наслѣдованіе земли, названной здѣсь 
насажденіемъ (садомъ) рукъ Божіихъ, нельзя понимать въ смыслѣ 
владѣнія землею въ здѣпінемъ мірѣ, такъ какъ наслѣдіе это назы
вается здѣсь вѣчнымъ (въ вѣкъ), между тѣмъ въ здѣшнемъ мірѣ 
нѣтъ ничего вѣчнаго, какъ и самый міръ невѣченъ. Подъ землею 
здѣсь разумѣется та новая земля, о которой говорится ниже (Ис. 
66, 22) и въ которой, по апостолу, правда живешь (2 Петр. 3,13). 
Эта новая земля потому и будетъ вѣчною, что она есть насажде
на Божіе, дѣло рукъ Его, такъ какъ наоборотъ всякъ садъ, его ж е  
не насади Отецъ небесный, искоренится (Мѳ. 15, 13), слѣдова- 
тельно не можетъ быть вѣчнымъ.

24. 0 Помазанникѣ Господ немъ.

Г л а в а  LXI.

Въ этой главѣ содержится пророчество объ Іисусѣ Христѣ какъ 
помазанникѣ (или Мессіи) Господнемъ, имѣющемъ придти въ міръ 
для благовѣстія и для сообщенія людямъ благодатныхъ даровъ. Въ 
такомъ именно смыслѣ объясвено это пророчество Самямъ Іисусомъ 
Христомъ. Такъ ев. Дука повѣствуетъ, что Іисусъ Христосъ послѣ 
искушенія Своего діаволомъ въ аустшѣ возвратился въ Галилею и 
пришелъ въ Назаретъ; здѣсь Онъ, по обычаю, въ одинъ субботній 
день вошелъ въ синагогу и сталъ читать. Ёму дали книгу пророка 
Исаіи. Раскрывъ эту книгу, Іисусъ Христосъ прочелъ изъ нея пер
вые два стиха настоящей главы. Затѣмъ, согнувъ книгу, Онъ отдалъ 
ее слугѣ, а Самъ обратившись къ присутствовавшим  ̂ сказалъ: 
днесь сбыстся Писанге сге (т. е. то, что прочитано было) воочію 
вашею. И  ecu свидѣтельствоваху Ему, т. е. всѣ согласились 
съ Нимъ, потому что действительно видѣли исполненіе это пророчества 
Исаіи (Лук. 4, 13—22).

1—8 с т . Пророкъ говоритъ отъ лица Самого Мессіи и объ
ясняешь цѣль Его помазанія и посольства въ міръ, именно — для 
проповѣданія евангелія и доставленія даровъ благодати вѣрующимъ 
въ Него.

„Духъ Господень (почиваетъ) на Мнѣ, ради Котораго (Его ж е  
ради, ου ε ΐν ε χ εν  ‘) Онъ т. е. Богъ Отецъ, помазалъ Меня для того2), 
чтобы благовѣствовать нищымъ“ (1 ст.).

*) По русски это можно передать и такъ: ради чего, почему.
2) Въ настоящемъ мѣстѣ по славянскому тексту слова: благовѣститгі ни

щымъ стоятъ въ связи не съ предыдущимъ предъ симъ словомъ—помаза, а съ по
следующими— посла М я  Но какь по греческому и русскому тексту въ данномъ мѣстѣ, 
такъ и по славянскому и русскому въ евангелш отъ Луки слова: б л аго вѣсти ти  
нишымъ стоятъ въ связи съ словомъ — помаза. Эту же связь удерживаеиъ и мы.
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Помазанге елеемъ—ыа такое внѣшнее дѣйствіе, которое слу
жило въ ветхомъ завѣтѣ внѣшнимъ знакомъ: a) поставленія въ 
званіе пророка, царя и первосвященника и б) сообщенія поназуе- 
мому отъ Бога духовныхъ силъ или дарованій къ прохожденію сего 
служенія. Отсюда въ приложеніи къ Іисусу Христу помазаніе въ 
переносномъ смыслѣ можно понимать въ значеніи поставлены Его 
Богомъ въ званіе Пророка, Царя и Первосвященника, или короче— 
въ званіе Мессіи, и сообщенія Ему какъ человѣку, потребныхъ для 
прохожденія сего высокаго' служенія благодатныхъ даровъ Св. Духа. 
По божеству Своему Іисусъ Христосъ, будучи равенъ Богу Отцу 
и Св. Духу, обладалъ всѣми дарами Св. Духа отъ вѣчности; по 
человѣчеству же Своему Онъ принялъ эти дары предъ выступленіемъ 
на открытое служеніе роду человѣческому послѣ крещенія Своего во 
Іорданѣ, когда Духъ Святый сошелъ на Него въ видѣ голубя (Мѳ. 3, 6). 
Нослѣ этого на Немъ, по выраженію апостола, „обитала вся полнота 
Божества тѣлесно* (Колос. 2, 9). Впрочемъ, нѣтъ сомнѣнія, что 
Духъ Святый почивалъ на Іисусѣ Христѣ и ранѣе этого видимаго 
соединенія съ Нимъ послѣ крещенія, именно — съ самаго момента 
зачатія Его въ утробѣ Пречистой Дѣвы Маріи, ибо самое это за
чата совершилось по наитію Святаго Духа (Лук. 1, 35).?Духъ Свя
тый сообщается Іисусу Христу для того, чтобы показать участіе въ 
дѣлѣ спасенія рода человѣческаго всѣхъ лицъ Св. Троицы: Богъ 
Отецъ поставляетъ Сына Своего Мессіею—Спасителемъ, Іисусъ Хри
стосъ исполняетъ это Свое назяаченіе и спасаетъ людей, а Святый 
Духъ дарами Своими содѣйствуетъ людямъ въ дѣлѣ усвоенія этого 
спасенія.

Цѣль помазанія Іисуса Христа определяется такъ: Онъ *) по- 
мазалъ Меня— благовѣстити нищымъ, т. е. поставилъ Меня 
Мессіею для того, чтобы Я принесъ благую, радостную вѣсть тѣмъ, 
которые смиренно сознавали свою грѣховность и собственное без- 
силіе въ дѣлѣ оправданія, a вмѣстѣ съ тѣмъ жаждали сего оправ
дания и ожидали помощи. Указанная кратко цѣль помазанія или 
посольства Мессіи въ міръ подробнѣе раскрывается такъ: „Онъ 
(т. е. Богъ Отецъ) послалъ Меня (Мессію) для того, чтобы: а) увра- 
чёвать людей, имѣющихъ сокрушенное еердце, б) проповѣдать плѣн- 
никамъ свободу и слѣпымъ прозрѣніе (1 ст.), в) объявить насту- 
плевіе благодатнаго времени Господня и дня возданія, г) утѣшить 
всѣхъ плачущихъ (2Ь ст:), д) дать оплакивающимъ Сіонъ радость

*) Лице, Которому усвояется помазаніе и посольство въ міръ Мессіи, у про
рока ясно не указано; но (изъ другихъ мѣстъ Писанія вполнѣ ясно, что это принад
лежим Богу Отцу. Такъ въ одномъ изъ псалмовъ помазаніе Мессіи вполнѣ ясно 
усвояется Богу Отцу: сего ради помаза Тя, Боже , Богъ Твой (Пс. 44, 8). Св. апо
столъ Павелъ говоритъ: Егда ж е  пртде кончина л ѣ т а , посла Богъ Сына Своего 
(единороднаго) рожденного отъ  жены  (Галат. 4, 4 ср. Римл. 8, 3j.
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вмѣсто печали, елей радости вмѣсто плача, славное украшеніе вмѣсто 
унылаго духа“ (3* ст.).

Такимъ образомъ цѣли посольства въ ыіръ Мессіи, по словамъ 
пророка, слѣдующія:

а) Уврачевать людей имѣющихъ сокрушенное сердце: исцѣлити  
сокрушенные сердцемъ, т. е. людей, сердечно искренно сокрушаю
щихся о своихъ грѣхахъ и отчаивающихся въ спасеніи, утѣшить. 
ободрить надеждою на милость Божію (ср. сказанное выше: тр о сти  
сокрушены не сотрешь,—Ис. 42, 3).

б) Проповѣдать (даровать) плѣнникамъ отпущеніе или свободу 
и слѣпымъ зрѣніе, что равнозначуще выше сказанному: се дахъ 
Тя (т. е. Мессію) во свѣтъ языковь, отверсти очи слѣпыхъ, 
извести отъ узъ связанныя и изъ дому темницы и сѣдящія 
во т м ѣ  (Ис. 42, 6—7). Исполненіе этого Іисусомъ Христомъ за- 
свидѣтельствовано апостоломъ Павломъ (Галат. 3. 22—23; 5, 1).

в) Объявить наступленіе лѣта Господня пріятнаго и дня воз
даяния (или мщенія) Господня: нарещи лѣшо Господне пргятно  
и день воздаянія, Въ данномъ случаѣ пріятное (δεκτός) лѣто, 
какъ выше время пріятно или день спасенія (Ис. 49, 8), означаетъ 
благодати времена Мессіанскія, точнѣе, по мнѣнію бл. Іеронима, 
„время проповѣди Мессіи, въ теченіе котораго Онъ жилъ во плоти“ . 
Ср. толкованіе сего у апостола Павла въ 2 Кор. 6, 2 ст. Мессіан- 
скія времена называются лѣтомъ пріятнымъ и днемъ воздаянія по
тому, что тогда одни, именно — увѣровавшіе въ Мессію получили 
радость спасенія, a другіе, преимущественно іудеи, не принявшіе 
и даже распявшіе Его, подверглись гнѣву Божію за это, выраже- 
ніемъ чего было опустошеніе Палестины и разсѣяніе іудеевъ Веспа- 
сіаномъ и Титомъ (въ 70 г. по Р. Хр.).

г) Утѣшить надеждою спасенія всѣхъ плачущихъ, точнѣе— 
оплакивающихъ свои грѣхи. Это утѣшеніе выражено въ обѣтованіи 
Спасителя вѣчнаго блаженства всѣмъ плачущимъ: блажени пла
чу щ іи, ' яко т и  у тѣ ш а тс я  (Мѳ. 5, 4) или еще: блажени 
плачущгя нынѣ; яко возсмѣетеся (Лук. 6, 21).

д) Дать плачущимъ о Сіонѣ (оплакивающимъ Сіонъ) радость 
вмѣсто печали. Выше было сказано о плачущихъ вообще, теперь 
въ частности говорится о тѣхъ, которые оплакиваютъ Сіонъ (плачу ■ 
щимъ Сгона). Къ числу таковыхъ, по мнѣнію бл. Іеронима, от
носится и св. апостолъ Павелъ, который оплакивалъ Сіонъ, говоря: 
скорбь ми есть велія и непрестающая печаль (Римл. 9, 2). 
А такъ какъ изъ дальнѣйшихъ словъ самого же св. апостола 
(Римл. 9, 3—4) видно, что здѣсь рѣчь идетъ о душевной скорби 
его по поводу ослѣпленія своихъ сродниковъ по плоти, израиль
тянъ, то подъ плачущими Сгона, согласно мнѣнію бл. Іеронима, 
слѣдуетъ разумѣть тѣхъ израильтянъ, которые, зная изъ пророчеетвъ
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о своемъ высокомъ назначении и видя постоянно возрастающее все
общее нечестіе, которое нашло себѣ мѣсто даже на Сіонѣ, сокру
шались сердцемъ и оплакивало это посрамленіе своей столицы (Сіона). 
Таковыхъ-то, оплакивающихъ Сіонъ, Мессія и послань былъ уте
шить: дать имъ радость (Славу, δόςαν) вмѣсто печали (слав, пепела, 
которымъ въ дни траура и печали посыпали голову и который по
этому служилъ выраженіемъ печали), елей радости (помазаніе ее- 
селія) вмѣсто плача (плачущимъ), славное украшеніе (украшенге 
славы, т. е. прекрасную одежду, которою можно хвалиться) вмѣсто 
унылаго духа. Всѣ эти выраженія имѣютъ одну общую мысль, 
указывая на ту духовную радость, которая настанетъ для вѣрую- 
щихь въ Мессію послѣ предшествующей скорби. Такъ Самъ Іисусъ 
Христосъ говорилъ Своимъ ученикамъ: аминь, глаголю вамъ, яко 
восплачетеся и возрыдаете вы, а мгръ возрадуется: вы же  
печальни будете, но печаль ваша въ радость будетъ. }і\ена  
егда рождаетъ, скорбь иматъ, яко пргиде годъ ея: егда же  
родить отроча, ктом у не помнить скорби за радость, 
яко родися человѣкь въ мгръ. И  вы же печаль иматеубо  
нынѣ: паки ж е узрю вы, и возрадуется сердце ваше, и 
радости вашея никтож е  возметъ отъ васъ (Іоанн. 16. 
20—22). Эта духовная радость и теперь составляетъ удѣлъ всѣхъ 
истинныхъ членовъ царства Христова, ибо это царство, но ап. Павлу, 
нѣсть брашно и питіе , но правда и миръ и радость о 
Дусгь С вятѣ  (Римл. 14, 17).

Источникомъ этой радости служить, по указанію пророка, то 
славное украшеніе, которое получать плачущіе отъ Мессіи (даты 
плачущимъ украшенге славы вмѣсто духа унынія). Это та 
риза спасенія (ср. ниже,—10 ст.), въ которую облекаются при со- 
дѣйствіи Св. Духа, посланнаго Мессіею, вѣрующіе въ Него, именно: 
истина и правда (Ефес. 6, 14), милосердіе, благость, смиренномудріе, 
кротость, долготерпѣніе (Колос. 3, 12). Слѣдствіемъ всего этого, 
по еловамъ пророка, будетъ то, что всѣ, усвоившіе спасительные 
плоды пршпествія Мессіи, »будугь именоваться (нарекутся) по- 
колѣніями правды (т. е. народомъ оправданнымъ), насажденіемъ 
/Господнимъ (предназначеннымъ) для славы“ (Зь ст.).

Подобно пророку Самъ Іисусъ Христосъ уподоблялъ церковь 
Свою вертограду или саду, а Себя Самого именовалъ Сыномъ Гос
подина сего вертограда (Мѳ. 21, 33—45). Что касается славы, о 
которой говоритъ здѣсь пророкъ, называя церковь Христову наса- 
жденіемъ Господнимъ въ славу, то это та слава, которая ожидаетъ 
истинныхъ членовъ' церкви Христовой въ жизни будущей, о которой 
Іисусъ Христосъ говорилъ такъ: тогда праведницы просвѣтятся  
яко солнце въ царствіи О тца ихъ (Мѳ. 13, 43),

4 - 5  с т . Церковь Христова, этотъ новый садъ Божій,имѣеть
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отмѣвить и затмить собою церковь ветхозавѣтную: а) малочисленная 
въ началѣ, она современемъ распространится на столько широко, 
что членами своими заселить даже пустыни и развалины (4 ст.) 
и б) мѣсто прежнихъ пастырей руководителей въ ней займутъ 
новые изъ народовъ иноплеменныхъ (5 ст.).

а) „Они (т. е. увѣровавшіе во Христа) заселять (созиждутъ  
οιχοδομήσΒσtv, букв, застроятъ домами) пустыни вѣковыя (бывшія 
издавна, искони необитаемыми), мѣстности, прежде запустѣвшія (ко
роче—развалины), возстановятъ (έξαναστήσ«σ<.ν) и возобновятъ пустые 
города, опустошенные вѣками" (4 ст.).

Буквальное исполненіе этого пророчества во времена Мессіан- 
скія *) очевидно для каждаго: сколько теперь великолѣпныхъ хра- 
мовъ и .обителей тамъ, гдѣ прежде буквально были пустыни и не
проходимые лѣса.

б) „Тогда придутъ ИНОРОДЦЫ (инородніи—αλλογενείς) въ ка- 
чествѣ пастырей твоихъ овецъ и иноплеменники (иноплеменницы, 
αλλόφυλοι) въ качествѣ пахарей (оратели) и виноградарей твоихъ* 
(5 ст.).

Подъ пастырями, орателями и вертоградарями въ переносномъ 
смыслѣ здѣсь разумѣются духовные руководители христіанскаго 
общества или пастыри Христовой церкви, а подъ овцами вѣрующіе 
въ Іисуса Христа или члены Ёго церкви 2).

Таковые пастыри, по словамъ пророка, будутъ изъ инопле- 
менниковъ (ср. ниже, — Ис. 66, 21). Это значитъ, что ветхо- 
завѣтные пастыри изъ богоизбраннаго колѣна Левіина, какъ не- 
оправдавшіе своего назначенія (см. Іезекіил. 34, 3—6, 22—24). 
будутъ отвергнуты и вертоградъ (Церковь Божія) отданъ будетъ 
иньмъ дѣлателямъ (см. притчу Спасителя „ о злыхъ виноградаряхъ“ .— 
Мѳ. 21 гл.). Q дѣйствительно, много ли мы видимъ теперь пред
стоятелей въ церкви изъ іудеевъ, и наоборотъ какой многочисленный 
сонмъ святителей изъ иноземныхъ народовъ, доблестно подвизаю
щихся на нивѣ Христовой.

6 с т . Затѣмъ, обращая рѣчь свою къ пастырямъ церкви 
Христовой, пророкъ говоритъ: а) „вы же будете называться (на- 
речетеся, χληθήσεσ&ε) священниками Господними, „служители Бога 
вашего"—скажутъ вамъ“ (или служителями Божіими васъ будутъ 
называть).

ГІо мнѣнію нѣкоторыхъ, слова этого стиха (какъ и подобный имъ выше,— 
Ис. S8, 12) относятся къ востановленію олустошенныхъ городовъ палестинскихъ 
послѣ возвращения евреевъ изъ плѣна при Зоровавелѣ, Ездрѣ и Нееміи; но такъ 
могутъ думать, по словамъ бл. Іероника, только приверженцы убивающей буквы 
см. толков, на Ис. 58, 12).

2) Церковь Христова и въ другихъ мѣстахъ Св. Писанія очень часто упо
добляется стаду (Дѣян. 20, 28—29. 1 Петр. 5, 2—3), винограднику (Йс. 5, 1) и 
ннвѣ или строенію (1 Коринф. 3, 9).
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Это, по объяснению бд. Іеронима, сказано объ апостолахъ, 
тѣхъ избранникахъ изъ іудеевъ, къ которымъ относятся слова: 
остатокъ спасется (Римл. 9. 17) и еще: аще не бы Господь 
Саваоѳъ оставилъ нймъ сѣмене, яко Содома убо были бы- 
хомъ, и яко Гомору уподобилися быхомъ (Ис. 1, 9). Онп 
были священниками и служителями Божіими въ высшемъ значеніи 
этого слова (см. Римл. 15. 16), какъ избранные на это служеніе 
Самимъ -исусомъ Христомъ непосредственно г), состоявшее въ осо
бенной близости къ Богу, имѣвшіе особенное дарованіе узнавать 
волю Божію и открывать ее людямъ. Іисусъ Христосъ Самъ на- 
зывалъ ихъ Своими друзьями, отъ которыхъ не скрывалъ ничего 
(Іоанн. 15, 14—15). Впрочемъ, можно относить эти слова пророка 
и ко всѣмъ вообще членамъ церкви Христовой, которые называются 
въ Св. Писаніи новымъ израилемъ, предназначеннымъ къосущест- 
вленію того высокаго назначенія, котораго не выполнилъ ветхо- 
завѣтный израиль, именно—быть царствомъ священниковъ и наро
домъ святымъ (1 Петр. 2, 9; Апок. 1, 6; ср. Исх. 19, 6). Въ 
послѣднемъ случаѣ эти слова: священницы (ιερείς), служителіе 
(λειτουργί) употреблены не въ томъ смыслѣ, что всѣ христіане должны 
быть или діаконами, или пресвитерами, или епископами, вообще — 
служителями церкви, но, подобно симъ послѣднимъ, должны первою 
и главною цѣлію своей жизни поставлять служеніе Богу, поступая 
по заповѣди Спасителя: ищ ите прежде царствія Б ож ія  и 
правды Его (Мѳ. 6, 33).

б) „Вы будете пользоваться тѣмъ, что составляетъ силу языч- 
никовъ (крѣпость языкъ снѣсте), и будете славиться богат- 
ствомъ язычниковъ (въ богатствѣ ихъ чу дни будете) или бу
дете возбуждать удивленіе богатствомъ ихъ*.

Въ этихъ словахъ можно видѣть двоякую мысль, во-первыхъ, 
здѣсь можно видѣть указаніе на то, что многіе богатые язычники, 
увѣровавшіе во Христа, все имущество свое дѣлали общимъ достоя- 
ніеыъ всѣхъ членовъ церкви, каковымъ имуществомъ и распоряжа
лись предстоятели церкви (каковыми прежде всего были апостолы) 
на пользу церкви (ср. выше Ис. 60, 11 ст.).

Во-вторыхъ, разумѣя подъ богатствомъ такія сокровища, ко
торыя, по выраженію Писанія, ни тл я  тл и тъ , ни воры не кра- 
дутъ (Мѳ. 6, 20), можно понимать указанный слова такъ, что 
языческіе народы, представлявшіе нѣкогда бѣдную и безплодную пу
стыню, обращенные ко Христу проповѣдію апостоловъ, процвѣтутъ 
какъ кринъ, обогатятся добродѣтелями (ср. выше Ис. 35, 1); а

’ ) Всѣ послѣдующіе пастыри церкви были рукополагаемы на это служеніе 
апостолами, а потомъ и дальнѣйішши ихъ преемниками, какъ совершается «зто и 
теперь.
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это духовное богатство ихъ будетъ славою самихъ апостоловъ. Вотъ 
почему ап. Павелъ и благодарилъ Бога за то, что обращенные имъ 
ко Христу коринѳяне обогатились во всемъ о немъ (т. е. Іисусѣ 
Христѣ), во всякомъ словѣ и всякомъ разумгь (1 Кор., 1, 4—7).

7 с т . „Такимъ образомъ (сице) они, т. е. увѣровавгаіе во 
Христа, это новый духовный израиль, во второй разъ наслѣдуютъ 
свою землю и тогда вѣчное веселіе будетъ надъ ихъ головою* (ср. 
выше Ис. 35. 10).

Здѣеь подъ образомъ вторичнаго вступленія израиля въ обе
тованную землю, (которое совершилось послѣ плѣна) предвозвѣщается 
вступленіе въ церковь Христову и въ новый завѣтъ съ Богомъ но
ваго духовнаго израиля, т. е. увѣровавшнхъ въ Іисуса Христа изъ 
всѣхъ народовъ х) (см. объ этомъ у св. ап. Павла,—Евр. 4.1—11).

8—9 с т . Все это совершится а) по требованію правосудия 
Божія (8 ст.) и б) для прославденія Божія (9 ст.).

а) „Ибо Я—Господь, любящій правду и ненавидящій неспра- 
ведливыя насилія (грабленія отъ неправды) и пріобрѣтенное тру- 
домъ ихъ (т. е. грабителей) отдамъ праведникамъ (награбленное ими 
отдамъ тѣмъ, кому оно принадлежить по праву) и съ этими послед
ними заключу завѣтъ вѣчный“ (8 ст.).

Здѣсь пророкъ объясняетъ причину того, почему, вѣрующимъ 
въ Мессію обѣщается вѣчное веселіе въ благодатномъ царствѣ Его; 
причина этого заключается въ правосудіи Божіемъ: Богъ любить 
правду и ненавидитъ несправедливость, и поэтому награждаете» пра- 
ведныхъ, съ которыми заключаете вѣчный союзъ или завѣтъ.

б) „И тогда потомство ихъ (сѣмя, — ср. выше Ис. 35, 10) 
сдѣлается извѣстнымъ (познается) среди язычниковъ и даже 
внуки ихъ среди всѣхъ людей: всякій, кто только увидигь ихъ, 
узнаетъ, что это потомство, благословенное Господомъ, и будутъ 
великою радостію радоваться о Господѣ“ (9 ст.).

Ближайшимъ посдѣдствіемъ вступленія духовнаго израиля въ 
благодатное царство Мессіи (7 ст.) и въ новый вѣчный завѣтъ съ 
Богомъ (8 ст.) будетъ прославленіе его среди всѣхъ народовъ: всѣ 
народы увидать, что на членахъ церкви Христовой почило то благо - 
словеніе Божіе, которое обѣщано было Аврааму (Быт. 12, 3; 22,18), 
а это послужить поводомъкъ великой радости для членовъ церкви 
Христовой, a вмѣстЬ и къ прославленію Господа, потому-что они 
будутъ радоваться радостію о Господѣ. „Радоваться же о БогЬ*

*) Нѣкоторые въ этихъ словахъ пророка видятъ пророчество о возвраіденіи 
евреевъ изъ плѣна и о вторичномъ завладѣніи ими землею обѣтованною, которую 
они въ первый разъ наслѣдовали при Іисусѣ Навинѣ, но которой лишились потомъ 
за свои грѣхи. Это, варочемъ, не исключаегь указанное толкованіе, а лишь воспол- 
няетъ его: ибо совершившееся тогда возвращение евреев ь въ свою землю служило 
образомъ того, что совершилось потомъ во времена Мессіанскія.
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значитъ— единственньшъ источникомъ своей радости имѣть только 
Бога и никого другого. Человѣкъ, радующійся о Богѣ, не только 
не привязывается къ міру и ко всему мірскому и не видитъ въ 
этомъ для себя никакой радости, но даже радуется среди лишеній, 
скорбей и страданій (Mo. 5. 4. 6. 10—И ; Лук. 6, 21—23).

10—И  ст . Далѣе пророкъ: а) отъ лица каждаго вѣрующаго 
(или отъ лица всей церкви), выражая эту радость, подробно объ- 
ясняетъ причины ея (10 ст.) и б) въ заключеніе говорить, что эта 
радость будетъ удѣломъ всѣхъ народовъ земли (И  ст.).

б) „Пусть же радуется душа моя (восклицаетъ пророкъ отъ 
лица церкви) о Гооподѣ!“ — и, показывая далѣе причину этой ра
дости, говоритъ: „ибо Онъ облекъ меня въ ризу спасенія и (одѣлъ 
меня) въ одежду веселія: какъ на жениха возложилъ на меня вѣ- 
нецъ и какъ невѣсту украсилъ меня нарядами“ (10 ст.).

Выражение: облече мя въ ризу спасенгя и одеждою ве- 
селія одѣя мя въ переносномъ смыслѣ значить: Онъ, т. е. Гос
подь, даровалъ мнѣ всѣ средства къ спасенію, какъ бы окружилъ 
меня этими средствами со всѣхъ сторонъ, подобно тому какъ одежда 
со всѣхъ сторонъ покрываете наше тѣло. Эти спасительныя сред
ства суть благодатные дары Св. Духа, въ изобиліи подаваемые вѣ- 
рующимъ въ силу искупнтельныхъ заслугъ Іисуса Христа. Поль- 
зованіе этими дарами не только спасаетъ отъ грѣха и (духовной) 
смерти, но вмѣстѣ служить и обильнымъ источникомъ духовной ра
дости. Вотъ почему риза спасенія есть вмѣстѣ и одежда веселія. 
Сравненіе: яко на жениха возложи на мя вѣнецъ и яко  
невѣсту украси мя красотою—имѣетъ такой смыслъ: жениха 
и невѣсту обыкновенно украшаютъ въ самыя лучшія одежды и на
ряды, между прочимъ голову ихъ украшаютъ вѣнцомъ, который 
служить символомъ царекаго достоинства и потому считается са
мымъ высшимъ и почетнымъ убранствомъ. Отсюда „украсить какъ 
жениха и невѣсту* значить тоже, что— украсить въ самые лучшіе 
и почетные наряды. Здѣсь рѣчь, очевидно, объ украшеніяхъ души, 
а не тѣла. Такова, по объясненію пророка, причина духовной ра
дости церкви.

б) „И какъ земля производить (растящ ая)  цвѣты и какъ 
садъ произращаетъ (прозябаешь) свои плоды (сѣмена), такъ и 
Господь Богъ возрастить правду и радость предъ всѣми народами* 
(11 ст.).

Въ этихъ заключительныхъ словахъ пророка высказывается та 
мысль, что спасеніе или оправданіе предъ Богомъ (правда), равно 
какъ и духовная радость, о которой говорилось выше, будетъ удѣ- 
ломъ вѣрующихъ изъ всѣхъ народовъ (а не однихъ іудеевъ). Эту 
мысль пророкъ выражаетъ чрезъ сравненіе, которое имѣетъ такое 
значеніе: какъ земля украшаетъ поверхность свою цвѣтами и дру-



238 ТОЛКОВАШЕ НА ПРОРОЧЕСКІЯ КНИГИ ВЕТХАГО ЗАВЪТА.

гимп растеніями и какъ садъ украшается плодами, такъ точно и 
церковь Христова, имѣющая распространиться по всей землѣ и 
между всѣми народами, украшена будетъ духовными цвѣтами и 
плодами оправданія, т. е. многоразличными добродѣтелями. Подобная 
мысль яснѣе выражена въ словахъ апостола: Христосъ возлюби 
церковь, и Себе предаде за ню, да освятить ю, очистивъ 
банею водною въ глаголѣ: да представить ю Себѣ славну 
церковь, неимущу скверны или порока или нѣчто  отъ т а -  
ковыхъ, но да будетъ свята и непорочна (Ефес. 5, 25 —27).

25* 0 просвѣщеніи народовъ и царствъ ученіемъ Христовымъ.

Г л а в а  LXII.

Въ этой главѣ продолжается раскрытіе того же предмета, о 
которомъ говорилось въ предыдущей главѣ. Въ концѣ предыдущей 
главы сказано, что Господь Богъ возрастить правду и весе- 
ліе предъ всѣми языки (11 ст.), a здѣсь пророкъ раскрываете 
ту мысль, что эта правда (оправданіе) или спасеніе подобно свѣту 
возсіяеге прежде всего на Сіонѣ, въ Іерусалимѣ, а оттуда уже 
увидяте этотъ свѣтъ и язычники (и цари ихъ,—су. выше 60. 3).

1—2 с т . „Ради Сіона не умолкну и ради Іерусалима не успо
коюсь (не попущу) *), доколѣ не взойдете подобно свѣту (яко  
■свптъ) правда Моя и не возгорится (разжется, καν&ήσεται) по
добно свѣтильнику (яко свѣтило, <k λαμπάς) спасете Мое. И 
тогда язычники увидяте правду твою (т. е. Сіона или Іерусалима) 
и цари ихъ — славу твою и будутъ называть тебя новымъ име
немъ, которое даетъ тебѣ Самъ Господь* (имже Господь на
именуешь е).

Общая мысль этихъ словъ та же, что и въ словахъ: свѣтися, 
свѣтися Іерусалимъ, пріиде бо твой свѣтъ, и слава Гос
подня на тебѣ возсія... И  пойдутъ царге свѣтомъ твоимъ, 
и язычники свѣтлостгю твоею (Ис. 60, 1. 3 ср. 49, 7; 
52, 15), а также в выше въ словахъ: Ис. 2, 2—3.

Оправданіе или спасеніе Господь называетъ Своимъ: правда 
Моя, спасете Мое (ср. выше слава Господня,— Ис. 60. 1) вътомъ 
смыслѣ, что Онъ Самъ былъ виновникомъ этого оправдавія и 
спаеенія (ер. выше 12, 2; 35, 4; 61, 11 и ниже 62, 11); вмѣетѣ 
съ тѣмъ это оправданіе и спасеніе называется правдою и славою 
(Зона и Іерѵсалима: узрятъ языцы правду твою, и царіе —  славу 
твою  (т. е. Сіона и Іерусалнма) въ томъ же смыслѣ, въ какомъ 
выше Іисусъ Христосъ, бывшій свѣтомъ, просвѣщающимъ всякаго

‘ ) Слово не попущѵ съ греч. (оох à χήσω) букв аначнтъ не оставлю, не 
ослаблю (ср. выше н иж е ослабить,—42, 2), а ватѣиъ—не ослабѣю, не перестану.
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человѣка (Іоан. 1, 9), и спасеніемъ, уготованнымъ для всѣхъ 
людей (Лук. 2, 31), именуется свѣтомъ и свѣтлостію Іерусалима: 
и пойдутъ царге свѣтомъ твоимъ (т. е. Іерусалима) и языцы свѣтло- 
стгю твоею (Ис. 60, 3) или славою израиля: яко видѣста очи 
мои.. славу людей Твоихъ израиля (Лук. 2, 30, 32).—Прозовутъ т я  
именемъ новымъ, имже Господь наименуешь е> — эти слова можно 
относить къ Іерусалиму или Сіону и къ тому благодатному цар
ству, которое получило тамъ свое основан іе. Въ послѣднемъ 
случаѣ, по объясненію бл. Іеронима, здѣсь разумѣется или то 
новое имя, которое нарекъ обществу своихъ послѣдователей Самъ 
Іисусъ Христосъ, сказавшей ап. Петру, ты  ecu Петръ,, и на семъ 
камени созижду церковь Мою и врата адова не одолѣютъ ей (Мѳ. 
16, 18), или же то, которое происходить отъ имени Христова, 
т. е. христгане> каковымъ впервые стали называться послѣдователи 
Христа въ Антіохіи (ср ниже Ис. 65, 15 и Апок. 2, 17; 13, 12).

По этому объясненію обращеніе т я  относятся къ церкви 
Христовой, получившей начало на Сіонѣ и нерѣдко въ перенос- 
номъ смыслѣ именуемой Сіономъ. Въ приложении къ Сіону или 
Іерусалиму въ собственномъ смыслѣ, слова эти нужно понимать 
въ томъ смыслѣ, что и этотъ послѣдній будетъ называться но
вымъ именемъ. Ниже пророкъ вполнѣ раздѣльно и ясно говоритъ 
о новомъ имени, какъ послѣдователей Христа, такъ и города 
Іерусалима: Спаситель прозовешь я (ихъ) люди святы, избавлены 
Господемъ: ты ж е  (дщерь Сіонова, тоже, что іерусалимъ или Сіонъ) 
прозовешшя взысканъ градъ и неоставленъ (12 ст.).
3 с т . Обращаясь къ Іерусалиму или Сіону, а подъ образомъ 

его—къ церкви Христовой, которая имѣла получить въ немъ (или 
на немъ) свое начало, пророкъ говоритъ: „и будешь ты прекрас- 
нымъ вѣндомъ {вѣнецъ доброты, στέφανος -/.άλλους) въ рукахъ Гос
пода и царскою діадемою (діадема царствія) въ рукахъ Бога 
твоего".

Въ этихъ словахъ содержится обѣтованіе о томъ, что царство 
Христово будетъ служить на землѣ самымъ лучшимъ украшеніемъ 
и славою для Бога (см. выше: насажденге Господне въ славу,— 
Ис. 61. 3; ср. 1 Солун. 2. 12, а также Мѳ. б. 16), подобно тому, 
какъ у людей лучшимъ украшеніемъ и высшею славою считается 
получить вѣнецъ или царскую діадему на голову (ср. выше,— 
Ис. 61,10), и поэтому Богъ будетъ твердо охранять ее отъ всякихъ 
опасностей, какъ бы содержа ее въ Своей десницѣ. Эту послѣднюю 
мысль яснѣе высказалъ Самъ Спаситель въ словахъ: Азъ животъ  
вѣчный дамъ имъ (т. е. овцамъ Моимъ), и не погибнутъ во 
вгъки, и не восхитишь ихъ никтож е  отъ руки Моея. 
Отецъ Мой, иже даде Мнѣ^ болгй всѣхъ есть: и никтож е  
можетъ восхитити ихъ отъ руки О тца Моего (Іоанн. 10, 
27—29).

4—6 cm. Раскрывая подробнѣе только что высказанную (3 ст.) 
мысль, что церковь будетъ находиться подъ охраною Самого Бога, 
пророкъ прежде всего говоритъ: а) что слѣдствіемъ благоволенія
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Божія къ Своей церкви будетъ то, что она никогда не запустѣетъ, 
но всегда будетъ обитаема (4 ст.).

„Ты (обращеніе подобное тому, какое въ предыдущемъ стихѣ) 
уже не будешь болѣе называться оставленнымъ и земля твоя уже 
не назовется пустою, потому что тебѣ нарекутъ имя „воля Моя“ 
(тебѣ бо прозовется воля М о я \ а земля твоя г) будетъ на
зываться „вселенною*, такъ какъ (яко) Господь явить на тебѣ 
Свое благоволеніе (благоволи Господь въ те б ѣ \ и вмѣстѣ съ 
этимъ (вкупѣ) земля твоя будетъ заселена“ (4 ст.).

Словами: тебѣ бо прозовется воля Моя положительно выра
жается та мысль, которая выше отрицательно высказана въ сло
вахъ: не прозовешися кто  му оставленъ (Мною), а словами земля 
твоя (прозовется) вселенная повторяется мысль, содержащаяся въ 
словахъ: земля твоя ктому не наречется пуста . Въ словахъ: яко 
благоволи Господь въ тебѣ^ приводится причина на выше сказан
ное, каковою будетъ благоволеніе Вожіе къ церкви. — И  земля 
твоя вкупѣ заселится (ср. выше. Ис. 49, 18—2; 61, 4), эти слова бли
жайшимъ образомъ объясняютъ причину, почему земля эта не бу
детъ болѣе называться пустою, а наоборотъ прозовется »вселенною*.

б) что члены церкви будутъ жить между собою въ такой же 
взаимной любви, какал свойственна юношамъ и дѣвамъ, и поэтому 
Господь будетъ радоваться о Своей церкви, какъ радуется женихъ 
о невѣстѣ своей (5 ст.).

„И какъ живетъ юноша съ дѣвою, такъ будутъ жить у тебя 
(съ тобою , въ греч. этихъ словъ нѣтъ) чада твои, и какъ ра
дуется женихъ о невѣстѣ своей, такъ будетъ радоваться Господь 
о тебѣ* (5 ст.).

Обращеніе пророка: сынове твои, съ тобою, о тебѣ (подобно 
какъ и выше, 3—4 ст.) относится къ Іерусалиму или Сіону, а 
подъ образомъ его къ церкви Христовой. Уподобляя взаимныя 
отношенія членовъ церкви Христовой отношеніямъ юноши къ дѣвѣ, 
пророкъ этимъ самымъ выражаетъ ту же мысль, которая яснѣе и 
подробнѣе раскрыта имъ выше (см Ис. 2, 4 и 11, 6—9). Отно- 
шеніѳ Іисуса Христа къ Своей церкви пророкъ также уподобляетъ 
отношеніямъ жениха къ невѣстѣ; этимъ употребленіемъ выра
жается мысль о тѣснѣйшемъ союзѣ Христа съ церковію, какъ 
главы съ тѣломъ, основанномъ на высочайшей любви Его къ чело- 
вѣчеству. Такое уподобленіе часто встрѣчается и въ другихъ 
мѣстахъ Св. Писанія. Такъ, по свидѣтельству евангелистовъ, св. 
Іоаннъ Предтеча называлъ Іисуса Христа женихомъ, вѣрующихъ 
въ Него—невѣстою, а себя самого другомъ жениха (Іоан. 3. 26—30), 
и Самъ Іисусъ Христосъ называлъ себя женихомъ (Мѳ. 9, 15; Марк. 
2, 19—20; Лук. 5, 34— 35; Мѳ. 25, 1— 13; ср. Ефес. 5, 22—32).

’) Съ греч. буквально: „землѣ же твоей* (въ соотвѣтствіе тебп>) нарекутъ 
имя „вселенная11 (греч. — οιχουμενη — обитаемая, населенная).
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в) что объ охранѣ церкви будутъ непрестанно заботиться по
ставленные Богомъ пастыри, которые ниднеиъ, ни ночью не пере- 
станутъ напоминать о Господѣ (6 ст.).

„И на стѣнахъ твоихъ, Іерусалимъ, Я поставлю стражей на 
всякій день и на каждую ночь, которые никогда (до конца) не 
перестанутъ (не умолкнутъ) напоминать о Господѣ* (6 ст.).

Здѣсь подъ образомъ стражей, поставленныхъ Богомъ на стѣ- 
нахъ Іерусалима, рѣчь идетъ о пастыряхъ церкви Христовой, ко
торые имѣюгь своею обязанностью непрестанно напоминать людямъ
о Богѣ и Его святой волѣ (2 Тим. 4, 2: проповѣдуй слово, на
стой благовременнп, и безвременнѣ).

S a стѣнахъ твоихъ, Іерусалиме (ср. выше,—3 ст.) приставихь 
(прошедшее вмѣсто буду щаго, ср. выше,—60, 1 ) стражи весь день 
и всю мощь (т. е. на все время). Этотъ образъ рѣчи взятъ про- 
рокомъ отъ древняго обычая—въ большихъ городахъ ставить на 
городскихъ стѣнахъ стражей, которые бы постоянно, дненъ в 
ночью, наблюдали за безопасностью города. Отсюда въ перенос
номъ смыслѣ стражами, охранявшими цѣлость церкви Божіей въ 
ветхомъ завѣтѣ, называются пророки (Іезекіил. 3, 17), а также 
и священники (Іерем. 6, 17; Іезекіил. 33, 1— 7). Подобные же 
стражи обѣщаются и для церкви новозавѣтной въ лицѣ апосто
ловъ и ихъ преемниковъ, пастырей и учителей (ср. Дѣян. 20, 28).
7— 9 ст . Приводятся основанія для увѣренности въ томъ, 

что всѣ изложенныя обѣтованія о церкви непремѣнно исполнятся.
Первымъ основаніемъ этого служить то, что Господь Богь, 

дающій обѣтованія людямъ, неподобенъ людямъ. „Ибо Онъ (Господь) 
неподобенъ вамъ“, говоритъ пророкъ, а это ясно видно изъ того 
уже, „если Онъ даетъ возможность, чтобы ты Іерусалимъ, устроилъ 
и сдѣлалъ радость для земли *) или на землѣ* (7 ст.).

Радость (радованіе) здѣсь означаетъ то же, что выше слава 
(2 ст.) или свѣть (Ис. 60, 1). Отсюда мысль получается та, что 
хотя ни самый Іерусалимъ, ни тѣмъ болѣе вся остальная земля 
недостойны того, что имъ обѣщается; тѣмъ не менѣе Богъ испол
нитъ это обѣщаніе Свое, и устроить такъ, что въ Іерусалимѣ воз- 
сіяетъ Свѣтъ и слава Господня (Ис. 60, 1) и что вслѣдстіе этого 
Іерусалимъ сдѣлается предметомъ радости для всей земли (ср. 
Йс. 60, 15), ибо увидятъ эту славу Іерусалима языческіе цари и 
народы (Ис. 62, 2) и потекутъ къ его Свѣту (Ис. 60, 3). И все 
это потому, что Богь неподобенъ людямъ. Эта послѣдняя мысль по
дробнее раскрыта у пророка выше (Ис. 55, 7—11).

Вторымъ осяованіемъ служить, то, что Господь поклялся все- 
могуществомъ (клягігся Господь десницею Своею и крѣпостгю

α) Аше исправиши и сотвориши Іерусалиме радованге на земли, съ греч. 
εαν διόρθωσή xat ποίησή (общ. зал.) γαυρίαμα, ѵожно передать по русски и такъ 
„чтобы ты, Іерусалимъ, сдѣлался радостію для земли“ .

ТОЛКОВ. НА ПРОРОЧ. кн. ΒΒΤΧ. ЗАВ. 1 6
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мышцы Своея), что хлѣбъ и вино, принадлежащіе Іерусалиму 
(о немже трудился ecu), уже не будутъ болѣе добычею вра
говъ его, но сами трудившіеся (собирающіи) будутъ пользоваться 
ими (снѣдятъ) во славу Божію (8—9 ст.).

Подъ образомъ Іерусалима здѣсь, какъ и выше, рѣчь идетъ о 
церкви Христовой, которой клятвенно обѣщается отъ Бога (слѣдов. 
непремѣнно исполнится), что послѣ времени гоневій отъ враговъ 
она будетъ мирно (ибо не будетъ устрашающаго,—Мих. 4, 4) 
наслаждаться плодами трудовъ своихъ (пшеницею и виномъ илв 
вообще—необходимыми для жизни благами), употребляя ихъ во славу 
Божію: снгьдятъ я (пшеницу и пищу), и похвалятъ Господа 
(ср. 1 Корине. 10, 31: аще убо лете, аще ли те те , аще 
ли ино ч то  творите , вся во славу Б ож ію  творите) и 
испгютъ я  (вино) во дворѣхъ святыхъ Моихъ. Въ послѣднихъ 
словахъ пророка (во дворѣхъ святыхъ Моихъ, т .  е. Господ- 
нихъ) можно видѣть указаніе на обычай, существовавшій въ церкви 
Христовой употреблять во славу Божію пшеницу, вино и др. подобное 
на учрежденіе въ храмахъ послѣ богослуженія такъ называемыхъ 
вечерей любви; эти вечери или агапы устраивались обыкновенно 
людьми богатыми, но къ участію въ нихъ приглашались и бѣдные.

10 с т . Выше пророкъ говорилъ о высокихъ обѣтованіяхъ Бо- 
жіихъ (3 — 6 ст.) и, чтобы исполненіе ихъ не могло показаться 
сомнительнымъ, указалъ основанія несомнѣнности ихъ исполненія 
(7—9 ст.). Теперь онъ усиленно призываетъ іудеевъ, чтобы они не 
только сами стремились къ паслѣдованію указанныхъ обѣтованій, 
но вмѣстѣ озаботились бы приготовленіемъ дороги къ тому же и 
язычвикамъ.

„Идите воротами Моими (т. е. ко Мнѣ ведущими) сами (рѣчь 
обращена къ іудеямъ) и приготовьте дорогу туда другимъ людямъ 
Моимъ (т. е. язычникамъ, инымъ овцамъ, яж е не суть отъ 
двора сего,—Іоанн. 10, 16), устраните всѣ препятствия (каменіе) 
на этомъ пути и поднимите знамя для язычниковъ* (10 ст.).

П у ть  сотворите людемъ Моимъ и каменіе, еже на 
п ути , разметите, — эти слова въ переноспомъ смыслѣ нужно 
понимать такъ же, какъ и выше сказанныя: уготовайте путь  
Господень, правы сотворите стези Бога нашего (Ис. 40, 4). 
Въ послѣднихъ словахъ рѣчь идетъ объ устраненіи препятствій къ 
вступленію въ церковь Христову въ средѣ самихъ іудеевъ пропо- 
вѣдію св. Іоанна Предтечи. Въ данномъ же случаѣ говорится о томъ, 
что сами іудеи должны содѣйствовать вступленію въ церковь Хри
стову язычниковъ, устраняя всѣ существующая препятствія къ 
тому.—Воздвигните знаменге на языки (для язычниковъ),— 
эти слова имѣютъ одинаковое значеніе съ вышесказанными, — 
Ис. 11, 12.
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11—12 ст . Въ заключеніе настоящей главы пророкъ кратко 
повторяешь главное обѣтованіе, окоторомъ говорилось выше, именно:

а) что вѣсть о пришествіи въ міръ Спасителя сдѣлается из- 
вѣстною до послѣднихъ предѣловъ земли (11 ст.).

„Ибо вотъ Господь сдѣлаетъ извѣстныиъ (слышано сотвори) О 
до крайнихъ предѣловъ земли: скажите Іерусалиму (дщери Сго- 
новѣ,— ср. Ис. 1, 8); вотъ Спаситель твой (ср. свѣтъ твой, 
слава твоя,—Ис. 60, 1; 62, 2) идешь, имѣя награду съ Собою 
и дѣло Свое предъ Собою“ (предъ лицемъ Своимъ).

Рцыте дщери Сгоновѣ: се Спаситель твой грядетъ,— 
эти слова, какъ и подобный имъ у другого пророка: радуйся зѣло, 
дщи Сіоня: се царь твой грядетъ тебѣ праведенъ и спа- 
саяй (Захар. 9, 9), безъ сомнѣнія относятся къ Спасителю На
шему Іисусу Христу: на это указываетъ и тождество имени Спа
ситель и Іисусъ (Мѳ. 1. 21, см. сказанное объ этомъ выше,— 
Ис. 7, 14) и прямое свидѣтельство ев. Матвея, который настоящая 
слова пророка Исаіи въ соединеніи съ указанными словами про
рока Захаріи относитъ къ Іисусу Христу, усматривая въ нихъ бли- 
жайюимъ образомъ пророчество о царственномъ шествіи Іисуса 
Христа въ Іерусалимъ на вольную страсть (см. Мѳ. 21,4—5).— 
Слова: имѣяй съ Собою мзду и дѣло Свое предъ лицемъ 
Своимъ, повторяютъ мысль, высказанную выше словами: се мзда 
ЕгоТь нимъ, и дѣло Его предъ Нимъ (Ис. 40, 10 ср. 35, 4).

б) Что спасенные Имъ народы будутъ называться людьми свя
тыми, искупленными Господомъ, a Іерусалииъ будетъ называться 
городомъ взысказаннымъ отъ Бога, а не оставленнымъ (12 ст. ср. 
выше 2 ст.).

»И назовешь ихъ людьми святыми, искупленными (избав
ленными) Господомъ; а ты (Іерусалимъ) будешь называться горо
домъ взысканнымъ (отъ Бога), а не оставленнымъ“ (12 ст.).

Въ первой половинѣ этого стиха повторяется мысль уже вы
сказанная выше въ словахъ: пойдутъ къ нему (т. е. по пути) 
цзбавленги (Ис. 35, 9) и людіе Твои ecu праведни (Ис. 60,
21),—именно, что увѣровавшіе въ Іисуса Христа по вѣрѣ въ Него , 
получать избавленіе, бывшіе прежде рабами грѣху и діаволу, они 
будутъ крестною смертію и славнымъ воскресеніемъ Іисуса Христа 
искуплены (λελυτρώμενοι) отъ этого рабства (ср. Гадат. 3, 13: 
Христосъ ны искупилъ есть отъ клятвы  законный), полу
чать освященіе или оправданіе предъ Богомъ (Римл. 8, 30: ихже 
призва, сихъ оправда)ь поэтому и будутъ называться избавлен
ными, праведными и 'святыми.—Во второй половинѣ содержится по- 
втореніе мысли, высказанной въ 4 ст. (ср. выше,—Ис. 60, 14).

1) Прошедшее пророчественное вмѣсто будущаго (ср. выше,—6 ст.).



244 ТОЛКОВАНІЕ НА п р о р о ч е с к ія  к н и г и  в е т х а г о  з а в ѣ т а .

26. О Побѣдителѣ враговъ церкви.

Г л а в а  LXIII, 1—9 ст.

Пророчество о Побѣдителѣ враговъ церкви изложено иноска
зательно. Пророкъ созерцаетъ какъ бы нѣкоего героя, возвращаю· 
щагося съ побѣдой изъ непріятельской земли Ёдомъ, въ воинскихъ 
одеждахъ, обагренныхъ кровію, подобно тому какъ бываютъ испач
каны винограднымъ сокомъ одежды у топтавшихъ грозды въ точилѣ, 
и въ недоумѣніи вопрошаетъ: „кто Онъ*. — Тогда этотъ Побѣди- 
тель Самъ объявляете о Себѣ и указываетъ причину того, почему 
одежды его обагрены кровію (1 — 6 ст.). По этому поводу пророкъ 
приводите себѣ на память милости Божіи, явденныя прежде народу 
еврейскому, и присовокупляете, что виновникомъ этихъ милостей 
былъ не ходатай и не ангелъ: но Самъ Господь (7—9 ст.). Про
рочество это относится къ Іисусу Христу, побѣдителю враговъ 
церкви новозавѣтной. Указаніемъ на это помимо контекста рѣчи, 
можетъ служить то, что пророчество это въ качествѣ пареміи чи
тается въ нашей церкви на праздникъ Вознесѳнія, когда церковь 
воспоминаете и прославляете заключительный акте побѣды Іисуса 
Христа надъ діаволомъ и дѣла нашего спасенія.

1 с т . „Кто этотъ пришедшій изъ Идумеи, въ червленныхъ 
(красныхъ) одеждахъ—изъ Восора, столь прекрасный (сей красенъ, 
οδτος ωραίος) въ своемъ вооруженіи (во утвари) и съ великою 
силою (зѣло съ крѣпостгю )?—Я Тоте, Который объявляю (Азъ 
глаголю) правду и спасительный приговоръ“ (судъ спасенія).

Выше (гл. 62, 11) пророкъ отъ лица Бога возвѣстилъ, что 
скоро придете Спаситель; а теперь созерцаетъ Его пришедшимъвъ 
качествѣ Побѣдителя, поразившего Своихъ враговъ. Этотъ Побѣ- 
дитель идете изъ земли Едомъ или Идумеи J) точнѣе — изъ глав- 
наго города этой страны Восоры (ср. Ис. 34, 5 — 6), идете въ 
обагренныхъ кровію одеждахъ, въ прекрасномъ вооруженіи и съ ве
ликою славою. При видѣ Его пророкъ какъ бы въ недоумѣніи во
прошаете: »кто это?“ — Въ отвѣтъ на это Побѣдитель открываете 
о Себѣ, что Онъ есть вѣстникъ справедливости (Азъ глаголю

1) Идумеяне или Едомитяне, потомки Исава, старшаго сына Исаака и Ре* 
векки получившаго прозваніе Едоиъ, что значитъ красный, за то, что продалъ 
брату своему Іакову свое первородство за кушанье изъ чечевицы, которое имѣло 
красный цвѣть (Быт. 25, 27— 34). Они жили въ гористой странѣ, которая лежала 
къ югу отъ Мертваго моря до Еланитскаго залива, и иолучила отъ нихъ названіе 
Идумеи, а прежде называлась горою Сеиръ по имени Сеира Хорреянина, потомки 
котораго нѣкогда обитали здѣсь (Быт. 14, 6). Идумеи издавна были жестокими и 
упорными врагами народа Божія; въ данномъ случаѣ они упоминаются пророкомъ 
для обозначения всѣхъ вообще враговъ церкви Божіей.
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правду, ер. выше:—Ис. 11, 4 — 6) и виновникъ спасенія (судъ 
спасенія), иначе — Обѣтованный Мессія Іисуеъ Христосъ, Кото
рому Отецъ отдалъ весь судъ (Іоанн. 5, 22), о чемъ еще Псалмо- 
пѣвецъ сказалъ: Боже судъ Твой цареви даждъ, и правду 
Твою Сыну цареву (Ис. 71, 1). Подобно пророку и наша цер
ковь въ пѣснопѣніяхъ своихъ вопрошаетъ: „Кто сей Спасъ, иже 
отъ Едома исходя, червлену ризу имый? — И сама отвѣчаетъ на 
этотъ вопросъ: „Израилевъ есть сей Святый (ср. Ис. 1, 4), во 
спасеніе наше и обновленіе“ (Воскр. кан. 1-го гласа 1-й троп. 
4-й пѣсни). Или еще: „кто сей красенъ изъ Едома, и сего очер- 
вленія ризное отъ винограда восорска, красенъ яко Богъ, яко чело- 
вѣкъ же, кровію плоти ризу очервлену нося? — (Отвѣтъ на этотъ 
вопросъ: это воскресшій нынѣ Христосъ), Ему же поемъ вѣрніи: 
слава силѣ Твоей Господи*. (Та же пѣснь 4-й тропарь).

2—3 ст . „Почему же одежды твои имѣютъ красный цвѣтъ 
(червлены) кавъ бы отъ топтанія точила“ (2 ст.)? — снова во
прошаетъ пророкъ и въ отвѣтъ на это слышитъ: „Я действительно 
въ нѣкоторомъ смыслѣ совершилъ топтаніе точила (исполненъ ис- 
то п та н ія ), (и сдѣлалъ это дѣло Я одинъ), со Мною не было ни
кого изъ людей: Я топталъ (попрахъ) ихъ (т. е. враговъ церкви) 
въ ярости Моей, стеръ какъ бы въ порошокъ (сотрохъ я яко 
персть) и кровь ихъ пролилъ (сведохъ) на землю и запятналъ одежду 
мою“ (3 ст.).

Точило (τό ληνόν) собственно приборъ *) для добыванія (вы- 
жиманія) посредствомъ пресса, а иногда и просто посредствомъ — 
топтанія ногами—сока изъ виноградныхъ ягодъ, изъ котораго (сока) 
потомъ приготовлялось вино. Въ переносномъ же смыслѣ точило въ 
данномъ случаѣ, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ (Плач. 1, 15), 
служить образомъ наказанія или совершеннаго пораженія враговъ, 
такъ что выраженіе — исполненъ истоптан ія  получаетъ такое 
значевіе: я исполнилъ или совершилъ дѣло наказанія или совер
шенно истребленія враговъ, выжалъ, такъ сказать, изъ нихъ всѣ 
соки (подобно какъ дѣлается въ точилѣ съ виноградными ягодами), 
т. е. истощилъ всѣ силы ихъ, сдѣлалъ ихъ безсильными. Эта мысль 
и появляется дальвѣйшими словами пророка: и попрахъ я  (ихъ, 
т. е. враговъ) яростгю Моею и сотрохъ я яко персть, и 
сведохъ кровь ихъ въ землю, и всѣ ризы моя омочихъ. Это 
дѣло пораженія враговъ Онъ совершилъ безъ всякаго помощника: 
отъ языкъ нѣсть м уж а со Мною. Эта мысль яснѣе выра
жена въ словахъ ап. Павла: Единъ бо есть Богъ, и Единъ 
Ходатай Бога и 'человѣковъ Христосъ Іисусъ, давый Себе 
избсшленіе за всѣхъ (1 Тим. 2, 5—6).

і) См. выше тодкованіе на 5, 2 ст.
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4—6 с т . Раскрывая подробнѣе мысль 3 стиха, пророкъ ука
зываетъ а) причину пораженія враговъ и б) причину того, почему 
именно это дѣло совершено Самимъ Господомъ.

а) Причиною описаннаго пораженія враговъ было то, что. на
стало опредѣленное Божіимъ совѣтомъ время, въ которое надлежало 
стереть главу древняго змія, обольстителя, и даровать обольщенному 
имъ роду человѣческому свободу отъ рабства грѣху (Быт. 3, 15). 
Эту мысль пророкъ выражалъ такъ:

„Ибо для нихъ (т. е. враговъ) насталъ день отмщенія (воз- 
даянгя), и для угнетенныхъ ими наступило (приспѣ) время изба- 
вленія“ (4 ст.).

б) Причиною же, почему это пораженіе совершено Самимъ 
Іисусомъ Христомъ, Сыномъ Божіимъ, было то, что никто другой 
не могъ этого сдѣлать. „Я посмотрѣлъ и (увидѣлъ, что) не было 
другого помощника; подумалъ Я и (нашелъ, что) никто не засту
пается: и вотъ Я Самъ явился ихъ (т. е. людей) избавитесь 
(избави я  мышца М оя), тогда то и обнаружился Мой гнѣвъ 
(ярость Моя наста  на враговъ), и Я попиралъ ихъ ногами въ 
гнѣвѣ Своемъ и пролилъ (сведохъ) кровь ихъ на землю“ (5—6 ст.). 
Здѣсь рѣчь идетъ о той окончательной побѣдѣ надъ исконнымъ 
врагомъ рода человѣческаго діаволомъ, обѣтованіе о которой изре
чено Богомъ въ утѣшеніе согрѣшившимъ прародителямъ сряду же 
послѣ ихъ грѣхопаденія въ словахъ: вражду положу между 
тобою  (зміемъ—діаволомъ), и между женою , и между сѣме- 
немъ твоимъ, и между сѣменемъ ея: Той твою сотрешь 
главу, и ты  блюсти будеши Его п я т у  (Быт. 3, 15). Изъ 
сопоставленія словъ пророка со словами настоящаго обѣтованія 
видно, что враги, о которыхъ говорить пророкъ, это змійгдіаволъ 
и сѣмя его, т. е. всѣ другіе темные духи, участники его паденія, 
и всѣ упорные грѣшники, исполняющее его злую волю и поэтому 
именуемые въ Писаніи чадами его (Іоанн. 8, 44; 1 Іоанн. 3, 10); 
a Побѣдитель этихъ враговъ Тотъ, Который благоволилъ содѣлаться 
Сѣменемъ жены, т. е. Іисусъ Христосъ, Сынъ Божій, воплотившійся 
отъ Приснодѣвы Маріи. Побѣда эта уже совершилась чрезъ крест- 
ныя страданія и воекресеніе Іисуса Христа; но эта побѣда неокон
чательная: для совершеннаго и рѣшительнаго пораженія діавола 
Іисусъ Христосъ имѣетъ придти въ міръ во второй разъ, когда по
явится человѣкъ беззаконія, котораго Онъ поразить духомъ 
устъ Своихъ (2 Сол. 2, 8). Послѣ этого упразднится, по словамъ 
апостола, послѣдній врагъ — смерть (1 Корине. 15, 26) и тогда 
можно будетъ сказать вмѣстѣ съ апостоломъ (1 Корине. 15, 24—25), 
что исполнились слова пророковъ: пож ерта бысть смерть по
бедою (Ис. 25, 8). Гдгь т и , смерте, жало; гдѣ т и , аде, 
побѣда (Осіи 13, 14). Такимъ образомъ окончательное исполненіе
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разсматриваенаго пророчества нужно относить въ концу міра. Ооно- 
ваніемъ для этого, кромѣ сказаннаго, можетъ служить еще слѣдую- 
щее: настоящее пророчество о Побѣдителѣ враговъ церкви (63,
1—6), видимо, служить повтореніемъ сказаннаго выше, — въ Ис.
59, 15 — 21 ст., a послѣднія слова пророка, по объясненію ап. 
Павла, относятся именно къ поолѣднимъ временамъ міра, предъ 
всеобщимъ воскресеніемъ (Римл. 11, 15, 25—27).

7— 9 ст . По поводу изложеннаго выше (1—6 ст.) пророкъ 
вспоминаетъ о милостяхъ Божіихъ, въ разное время явленныхъ 
израилю прежде, и съ особенною ясностію, не оставляющею ника
кого сомнѣнія, показываетъ, что Побѣдителемъ враговъ, о Которомъ 
говорилось выше, будетъ не ходатай (т. е. не человѣкъ) и не 
ангелъ, но Самъ Господь и явленіе Его въ міръ будетъ новою и 
величайшею милостью Божіею и уже не къ одному народу іудей- 
скому, но и ко всему роду человѣческому. Эта мысль раскрывается 
въ такомъ порядкѣ:

а) „При этомъ я (пророкъ говоритъ это о себѣ) вспомнилъ о 
милостяхъ Господнихъ и благодѣяніяхъ Божіихъ (добродѣтели 
Господни) во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ (во всѣхъ, 
имиже) Онъ посылаетъ (воздаетъ) ихъ намъ (израильтянамъ). 
Господь, Судія благой народа (дому) израилева поступаетъ, съ нами 
(наводить намъ) по милости Своей и по Своему великому право
судно“ (7 ст.).

Такъ было прежде во все время предшествующей исторіи на
рода, тоже совершилось и теперь (какъ бы такъ продолжаетъ про
рокъ), и уже не только для израильтянъ, но для вѣрующихъ изъ 
всѣхъ народовъ. Когда бѣдственное состояніе рода человѣческаго въ 
рабствѣ грѣху и діаволу дошло до крайней степени, тогда Господь, 
милосердуя о немъ, сказалъ (и рѣче):

б) „Не Мои-ли это люди? — да, это Мои дѣти и (на будущее 
время) они уже не отступятъ отъ Меня. (Сказалъ такъ) и Самъ 
сдѣлался ‘) (быстъ. έγένετο) для нихъ Спасителемъ отъ всякой 
бКорби“ (8 ст.).

Слова: не людіе ли Мои; чада и не отвергнутся имѣютъ 
значеніе одинаковое со словами другого пророка: и будетъ, на 
м-ѣстгь на немже речеся имъ, не людге Мои вы, сги там о  
прозовутся сынове Бога живаго (Осіи 1, 10) и еще: возлюблю 
возлюбленную и реку не людемъ Моимъ, людге Мои есте 
вы (Осіи 2, 23). Иснолненіе этихъ словъ ап. Павелъ указываетъ 
въ томъ, что въ церковь Христову Господь призвалъ не точію  
отъ іудей, но и отъ языкъ (Римл. 9, 24 — 27). Объ этихъ

*) Сдѣ л алея (бисть) и выше сказалъ (и рече) прошедшія времена вмѣсто 
будущаго (ср. выше,— 62, 6).
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членахъ церкви Христовой, собранныхъ изъ всѣхъ народовъ, про
рокъ отъ лица Божія говоритъ, что они не отвергнутся. Этими 
словами кратко выражается мысль, подробнѣе раскрытая у другого 
пророка, о томъ, что новый завѣтъ, въ противоположность ветхому 
будетъ вѣчнымъ непрерывнымъ (см. Іерем. 31, 31—32; 32—40). 
Словами; и (Самъ) бысть имъ во спасете отъ всякгя скорби 
повторяется пророчество, высказанное выше (Ис. 35; 4; 40,10—11; 
62, 11).

Чтобы яснѣе показать, что Спасителемъ человѣчества и Побѣ- 
дителемъ враговъ его былъ именно Самъ Господь, пророкъ къ ска
занному объ этомъ присовокупляетъ:

в) „Не ходатай и не ангелъ, но Самъ Господь спасъ ихъ, по 
любви Своей къ нимъ и милосердію (зане любитъ ихъ и ща- 
дитъ, Ьіді τό  άγοτποίν αυτούς χ α ΐ ψε'ιδεσθαε). Онъ Самъ ИСКуПИЛЪ (изба- 
вилъ, έλύτρωσε) ихъ, принялъ ихъ (воспріятъ ихъ въ Свою лю
бовь,— ср. Ис. 41, 1; 45, 4) и прославилъ (вознсе, возвысилъ) 
ихъ на вѣки“ (9 ст.).

Что все это сказано пророкомъ объ искупленіи рода человѣ- 
ческаго Іисусомъ Христомъ, Сыномъ Божіимъ, Который по безмѣр- 
ной любви Своей къ человѣчеству, Себя Самого отдалъ на смерть 
за него, — это есть общій голосъ нашей православной церкви, ко
торая въ одной изъ пѣсней своихъ воспѣваетъ такъ: „Пришелъ оси 
отъ Дѣвы, ни ходатай, ни ангелъ, но Самъ Господи воплощся, и 
спаслъ еси всего мя человѣка. Тѣмъ зову Ти: слава силѣ Твоей, 
Господи* (Воскресный канонъ 2-го гласа, ирмосъ 4-й пѣсни).

Въ этихъ словахъ церковной пѣсни, видимо, повторяющей слова 
пророка (Ис. 63, 9), Іисусъ Христосъ, воплотившійся нашего ради 
спасенія отъ Дѣвы Маріи, называется ни ходатаемъ и ни ангеломъ, 
но Господомъ. Между тѣмъ въ другихъ мѣстахъ Св. Писанія и въ 
другихъ церковныхъ пѣсняхъ Онъ именуется ангеломъ и ходатаемъ.

1) Такъ Іисуса Христа называетъ Ходатаемъ Св. ап. Павелъ 
въ словахъ: Единъ бо есть Богъ, и единъ ходатай Бога и 
человѣковъ, человгькъ Христосъ Іисусъ (I Тим. 2, 5). Такъ же 
именуетъ Его и другой ап. Іоаннъ: чадца сія пишу вамъ, да 
не согрѣшаете: и аще к т о  согрѣшитъ, Ходатая имамы 
ко О тцу, Іисуса Х риста Праведника (Іоан. 2, 1). См. также: 
Евр. 6, 8; 9, 15; 12, 24 ст. Подобнымъ же образомъ и церковь 
въ одной изъ пѣсней именуетъ Его Ходатаемъ: Ходатай Богу и 
человѣкомъ былъ еси Христе Боже: Тобою бо, Владыко, къ свѣто- 
начальвику Отцу Твоему, отъ нощи невѣдѣнія, приведете имамы* 
(Воскреси, канон. 2 гл., ирмосъ 5-й пѣсни).

2) Наименованіе Іисуса Христа Ангеломъ въ Св. Писаніи 
встрѣчается еще чаще. Сюда прежде всего по ясности слѣдуетъ 
отнести слова пр. Малахіи: Се Азъ посылаю Ангела Моего



I . КНИГА OB. ПРОРОКА ИСАІИ. 2 4 9

(здѣсь разумѣется Предтеча Господень Іоаннъ Креститель) при- 
зритъ (уготовить или устроить,—ср. Мрк. 1, 1; Дув. 7, 27) на 
путь  предъ лицемъ Моимъ: и внезапу пріидетъ въ церковь 
Свою Господь, Егоже вы ищете, и Ангелъ завѣта, Егоже 
вы хощете (Малах. 3,1). Здѣсь Іисусъ Христосъ называется Ан- 
гедомъ завѣта, а у пр. Исаіи Ангеломъ великаго Совѣта (см. 
Вс. 9, 6). Сюда же относятся слѣдующія мѣста Писанія: Быт. 16,
7—14, Исх. 3, 2, 14—15; 14, 18—19; 23, 20—21 и нѣко- 
торыя другія, въ которыхъ по объясненію отцовъ и учителей церкви 
подъ ангеломъ слѣдуетъ разумѣть Второе Лице Св. Троицы, Сына 
Божія.

Въ объяснение того, почему въ однихъ мѣстахъ Св. Писанія 
Іисусъ Христосъ именуется Ходатаемъ и Ангеломъ, а въ другихъ— 
это наименованіе считается неприложимымъ къ Нему, сдѣдуетъ за- 
мѣтить, что наименованія эти (ходатай, ангелъ) употребляются не 
въ одинаковомъ значеніи: въ одномъ значеніи они вполнѣ прило
жимы къ Іисусу Христу и при томъ только къ Нему одному, а въ 
другомъ—совершенно неприложимы.

Ходатай (греч. ісріЦЗо? и μεσίτης) собственно значить— заступ- 
нихъ, посредникъ. Въ этомъ значеніи нашими ходатаями или за
ступниками (молитвенниками) предъ Богомъ именуются всё святые 
угодники, ангелы хранители и особенно заступница усердная, Ма
терь Господа Вышняго. Такимъ Ходатаемъ для евреевъ въ ветхомъ 
завѣтѣ былъ Моисей еще при жизни своей на землѣ: такъ, онъ 
неоднократно ходатайствовалъ предъ Богомъ за народъ еврейскій, 
когда послѣдній навлекалъ на себя гнѣвъ Божій (Исх. 32,10—14, 
30—32). Онъ же именуется ходатаемъ и въ значеніи посредника 
(μεσίτης) между Богомъ и народомъ еврейскимъ при заключеніи за- 
вѣта и дарованіи синайскаго закона, каковымъ онъ и былъ на самомъ 
дѣлѣ (Галат. 3, 19—20). Но въ этомъ обыкновенномъ смыслѣ на- 
званіе ходатая неприложимо къ Іисусу Христу: 1) Онъ не былъ 
ходатаемъ въ смыслѣ только молитвенника или заступника (πρέσας) 
за людей предъ Богомъ, какими являются св. угодники, ангелы хра
нители и даже Пресвятая Дѣва Марія; но вмѣстѣ взялъ на Себя н 
самую ответственность предъ правосудіемъ Божіимъ за грѣхи всѣхъ 
и потерпѣлъ наказание за нихъ, чего другой никто не могъ сдѣлать,
2) Онъ не былъ и ходатаемъ въ смыслѣ только посредника (μεσίτης) 
между людьми и Богомъ при заключении новаго завѣта и дарованіи 
новаго закона, каковымъ былъ Моисей въ ветхомъ завѣтѣ, ибо Онъ 
Самъ Богъ и потому въ одно и то же время былъ и посредникомъ 
и законодателемъ. '

Точно также и наименованіе ангеломъ не можетъ принадлежать 
Іисусу Христу въ томъ смыслѣ, что Онъ по естеству Своему при- 
надлежалъ къ безплоднымъ духамъ, именуемымъ ангелами, ибо Онъ
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не былъ по природѣ ангелъ, но былъ „Богъ непреложный и чело- 
вѣкъ совершенный“ (Акаѳистъ Іисусу сладчайшему, икосъ 9). За- 
тѣмъ, ангелы, по свидѣтельству Слова Божія, суть служебнт 
дуси въ служ енге посылаеми за (для) хотящ ихъ  (имѣющихъ) 
наслѣдовати спасете (Евр. 1, 14; ср. Быт. 2В, 12) и какъ 
показываеть самое наименованіе ихъ (άγγελος—вѣстникъ) являются 
вѣстникамя воли Божіей людямъ (Быт. 19, 1; Іис. Нав. 5, 13—16; 
Суд. 2, 1— 3; 6, 11—22; 13, 3—5, 9—21; Даніил. 8, 17—26;
9, 21—27; 10, 11—14; Мѳ. 1, 20—21; Лук. 1, 13, 31, 36; 
2, 10—12). И въ этомъ значеніи Іисусъ Христосъ не можетъ име
новаться ангеломъ: ибо Онъ не служебная сила, посылаемая Богомъ, 
но Сынъ Божій, равночестный Отцу и Духу. Но примѣнительно къ 
сему служенію ангеловъ Іисусъ Христосъ именуется ангеломъ въ 
томъ особенномъ смыслѣ, что Онъ въ одно и то же время былъ
а) и вѣстникомъ воли Божіей людямъ (Евр. 1, 2), при томъ вѣстни- 
б о м ъ  совершеннѣйшимъ, ибо, будучи Сыномъ Божіимъ, Которому 
Отецъ вся показуетъ (Іоанн. 5, 20) и и не въ мѣру даетъ 
Д уха  (Іоанн. 3, 34), зналъ волю Божію совершеннѣйшимъ обра
зомъ, какъ не знали и не могли знать викто изъ ангеловъ; б) а 
совершителемъ или исполнителемъ этой Божественной воли или пред- 
вѣчнаго Совѣта Божія о спасеніи рода человѣческаго (ср. Ис. 9, 6: 
великаго совѣта Ангелъ). На это неоднократно Самъ Іисусъ 
Христосъ указывалъ Своимъ ученикамъ: Мое брашно есть, да 
творю волю пославшаго М я, и совершу дѣло Его (Іоанн. 
4, 34). Не могу Азъ о себѣ творити  ничесоже... яко не 
ищу воли Моея, но воли пославшаго М я О тца  (Іоанн. 3, 
30). Азъ снидохъ съ небесе, неда творю волю Мою, но волю 
пославшаго М я О тца  (Іоанн. 6, 38). Воля,же Отца Небеснаго, 
пославшаго въ міръ Сына Своего Единороднаго, состояла въ томъ, 
чтобы смертію Его попрать нашу смерть, и воскресеніемъ Его — 
положить начало нашему воскресенію. Это вполнѣ ясно высказалъ 
Самъ Іисусъ Христосъ въ слѣдующихъ словахъ: се ж е есть воля 
Пославшаго мя О тца , да все, еже даде М и, не погублю 
отъ него (чтобы изъ всего, что Онъ далъ мнѣ, ничего не погу
бить), но воскрешу е въ послѣдній день. Се ж е есть воля 
пославшаго М я, да всякъ видяй Сына и вѣруяй въ Него, 
имать ж ивотъ  вѣчный, и воскрешу его Азъ въ послѣдній 
день (Іоанн. 6, 39—40).

27. Призваніе язычниковъ к торжество церкви.
Г л а в а  LXY.

Мысль изложеннаго въ этой главѣ пророчества о призваніи 
язычниковъ и торжествѣ церкви можно кратко выразить такъ: такъ
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какъ народъ еврейскій, нѳ смотря на великія милости Божіи къ нему, 
остался неблагодарнымъ въ отношеніи къ Богу, уклонился въ идоло
поклонство и тѣмъ нарушилъ завѣтъ свой съ Богомъ, то Богъ по
губить ихъ за это и на мѣсто ихъ имѣетъ избрать Себѣ другихъ 
людей, которые прежде Его не знали (т. е. язычниковъ). Впрочемъ, 
евреи не всѣ погибнуть (Римл. 9, 27 ср. Ис. 10, 22), нѣкоторые 
избранные изъ нихъ увѣруютъ въ Мессію и вмѣстѣ съ избранными 
изъ язычниковъ вступятъ въ Его царство (церковь Христову), ко
торое распространится по всей землѣ и члены котораго будутъ на
слаждаться великими и нескончаемыми благами.

1 ст . Предстоящее въ будущемъ призваніе язычниковъ въ 
церковь Христову пророкъ созерцаетъ какъ бы уже совершившимся 
а говоритъ отъ лица Божія такъ:

„Я открылся (явленъ быхъ) тѣмъ, которые Меня не искали, 
и нашли Меня (обрѣтохся) тѣ, которые о Мнѣ и не вопрошали; 
Я Самъ сказалъ язычникамъ, которые прежде не призывали имени 
Моего: „вотъ Я* (се есмъ).

Въ этихъ словахъ содержится повторение изложеннаго выше 
(Ис. 52, 15) пророчества о призваніи язычниковъ въ церковь Хри
стову. Въ такомъ именно смыслѣ объясняетъ эти слова апостолъ 
Павелъ (Римл. 10, 16—20). Обличая іудеевъ въ томъ, что не всѣ 
они послушали благовѣствованія Христова, св. апостолъ говоритъ, 
что это невѣріе ихъ не имѣетъ никакого оправданія, такъ какъ:
а) они не могутъ сказать, что не слышали проповѣди апостоловъ, 
ибо во всю землю изыде вѣщанія ихъ (апостоловъ), и въ концы 
вселенныя глаголы ихъ (Ис. 18, 5); б) не могутъ они сказать 
въ свое оправданіе и того, что не понимали слышаннаго, ибо еще 
Моисей говорилъ имъ: Азъ раздражу вы не о языцѣ, но о 
языцѣ недоразумливѣ прогнѣваю васъ (Второз. 32, 21), а 
затѣмъ еще яснѣе говоритъ здѣсь пророкъ Исаія: обрѣтохся не 
ищущимъ Мене, явленъ быхъ не вопротающимъ о М нѣ.

„Не ищущими и не вопрошающими о Немъ здѣсь, очевидно, 
названы не іудеи, а язычники (такъ пророкъ и говоритъ о нихъ: 
языку, иже не призваша и мене Моего), которые не звали 
Бога“ (св. Іоаннъ Златоустъ) и которыхъ поэтому Моисей назы
ваете языкомъ неразумнымъ и даже не языкомъ (не народомъ 
ср. Осіи 1, 10, 2, 23; Римл. 9, 25 — 26) въ противоположность 
евреямъ, именовавшимся народомъ Божіимъ. Настоящее пророчество 
о вступленіи въ церковь Христову язычниковъ неоднократно повто- 
рялъ Самъ Іисусъ Христосъ, когда уже настало время его испол- 
ненія. Обличая руководителей еврейскаго народа, архіереевъ и стар- 
цевъ, Іисусъ Христосъ предложилъ имъ притчу о злыхъ виногра- 
даряхъ и въ заключеніе сей притчи сказалъ: сего ради глаголю 
вамъ, яко отымется отъ васъ царствіе Божге, и дастся
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языку творящему плоди его (Мѳ. 21, 23, 33—43). Въ другой 
разъ по поводу твердой вѣры капернаумскаго сотника (который 
былъ язычникъ) Іисусъ Христосъ сказалъ окружавшимъ Его: аминь 
глаголю вамъ не во израили толики вѣры обрѣтохъ. Гла
голю ж е вамъ: яко мнози отъ востокъ и западъ пріидутъ 
и возлягутъ со Авраамомъ, и Исаакомъ, и Іаковомъ во 
царствги небеснѣмъ, сынове ж е  царствгя изгнани будутъ 
во тьму кромѣшнюю (Mo. 8, 10—12).

2—5 с т . Сказавъ кратко о призваніи язычниковъ въ церковь 
Христову, пророкъ далѣе поясняетъ, что это призваніе ихъ совер
шится послѣ того, какъ предназначенный къ этому народъ Божій, 
къ которому прежде обращена будетъ эта призывающая проповѣдь, 
отвергнеть ее. При этомъ пророкъ показываетъ и самыя причины 
невѣрія евреевъ Евангельской проповѣди. Причины эти тѣ же, по 
которымъ евреи оказывались непослушными волѣ Божіей и прежде, 
во времена ветхозавѣтныя, именно: а) сознательное упорство ихъ 
противъ Бога, не смотря на непрестанныя милости Его къ нимъ 
(2 ст.); б) крайняя приверженность къ идолопоклонству и соединен- 
нымъ съ нимъ суевѣріямъ (3— 4 ст.); и в) самое гнусное лице- 
мѣріе (5 ст.).

а) „Я (пророкъ говоритъ отъ лица Божія) всякій день про- 
стиралъ руку къ людямъ (т. е. призывадъ ихъ къ Себѣ) непоко- 
ряющимся и даже противорѣчащимъ Мнѣ (противу глаголющимъ), 
которые не поступали путемъ истины, но ходили во слѣдъ грѣхов- 
ныхъ помысловъ (грѣховъ) своихъ“ (2 ст.).

Въ этихъ словахъ пророка, по объясненію апостола Павла ука
зана причина невѣрія евреевъ Евангельской проповѣди, именно — 
сознательное упорство ихъ, которое они проявляли и прежде всякій 
разъ, когда милосердный Богъ являлъ имъ Свои милости и призы- 
валъ ихъ къ Себѣ. Объясняя причины невѣрія евреевъ Евангельской 
проповѣди, апостолъ Павелъ вполнѣ ясно говоритъ, что настоящія 
слова сказаны пророкомъ именно объ израильтянахъ: ко израилю же  
(объ израилѣ же) глаголетъ (пророкъ Исаія): весь день воздѣхъ 
руцѣ Мои къ людемъ непокоривымъ и пререкающимъ (Римл.
10, 21; Ис. 65, 2).

Ближайшій сиыслъ этихъ словъ пророка такой: весь день 
(каждый или цѣлый,— см. русс, перев. Ис. 65, 2 и Римл. 10, 21), 
т. е. все время ветхозавѣтной исторіи евреевъ, а также и время 
жизни среди нихъ Самого Іисуса Христа и Его апостоловъ (Эку- 
меній), иначе — во всякое время (бл. Ѳеофилактъ) Богъ привле- 
калъ ихъ къ Себѣ, но они оказались народомъ непослушнымъ 
и непокорнымъ; въ своей жизни они не хотѣли поступать по 
заповѣдямъ Божіимъ, но руководились своими грѣховнмми по
мыслами (ходиша во слѣдъ ірѣховъ своихъ). Слѣдовательно причина 
невѣрія ихъ, a вмѣстѣ и отверженія ихъ Богомъ есть собственное
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ихъ нечестіе и въ частности сознательное упорство. Ср. сказанное 
о томъ же по поводу словъ Ис. 6, 9— 10 ст·

б) Эти люди (евреи) постоянно (присно) оскорбляютъ Меня 
(разгнѣвляющіи М я) въ глаза (предъ лицемъ Моимъ): они 
приносить жертвы въ рощахъ (въ вертоградѣхъ) и совершаютъ 
кажденіе на кирпичахъ (кадятъ въ чретьхъ) бѣсамъ, которые не 
существуютъ (3 ст.). Они ложатся спать (лежатъ) въ гробни- 
цахъ и пещерахъ (погребальныхъ) ради сновидѣній (чтобы видѣть 
сонъ), они ѣдятъ свиное мясо и жертвенную похлебку (юху требъ), 
такъ что всѣ сосуды ихъ осквернены* (4 ст.).

Изъ многихъ видовъ идолослуженія, существовавшихъ у евреевъ, 
пророкъ указываетъ только два: 1) нечестивое служеніе въ честь 
Астарты и 2) куреніе ѳиміама въ честь бѣсовъ на кирпичныхъ 
жертвенникахъ.

А старта  или астаротъ (множ. число) главное божество финн- 
кіянъ (4 Царств. 23, 13); почитаніе его распространено было 
между ханаанскими народами очень рано, еще до Моисея, и потому 
въ законѣ Моисея, содержатся самыя строгія запрещения всту
пать въ союзы съ ханаанскими жителями и самыя рѣшительныя 
повелѣнія истреблять ихъ идоловъ и жертвенники (Исх. 34,12—
16, Второз. 7, 2 —  6). Но не смотря на это евреи очень рано 
стали увлекаться примѣромъ хананеевъ и предавались служенію 
астартѣ и др. идоламъ (Суд. 2, 13; 3, 7; 10, 6; 1 Царств. 12, 10). 
Подъ видомъ астарты, воздавали поклоненіе лунѣ, почему она 
и называлась иногда царицею небесною (4 Царств. 23, 4 —  7; 
Іерем. 7, 18; 44, 17— 19), въ противоположность ваалу, въ образѣ 
котораго чтили солнце, какъ царя неба. Какъ богиня, олицетво
ряющая собою луну, астарта изображалась въ видѣ женщины 
съ сер/ίο в и д н о ю  луною на головѣ, какъ бы съ рогами. Служеніе 
въ честь астарты совершалось обыкновенно въ рощахъ и садахъ, 
Поэтому и богиня эта называется часто богинею дубравы или 
рощи (Второз. 7, 5; 12, 3; 16, 21, 2 Пар. 33, 3; 3 Цар. 16, 33; 18, 
19; 4 Цар. 13, 6; 18, 4), названіе это составляетъ буквальный 
переводъ греческаго άλσος (лат. lucus; nemus, евр. ашера, аше- 
ротъ, ашеригь). Въ чемъ состояло служеніе въ честь астарты, 
съ точностью неизвѣстно. Въ Св. Писаніи имѣются только ука
зания на то, что въ честь ея совершались жертвы, куренія, и 
возліянія (Іерем. 44, 17— 19, 25), что были особые пророки астар- 
тины (3 Царств. 18, 19) и что въ честь ея совершались всякія 
непотребства (Осіи 4, 13— 14; Ис. 57, 7—8). Кадятъ въ чретьхъ 
бѣсомъ, иже не суть, тоже значитъ, что совершаютъ кажденіе на 
кирпичахъ, точнѣе—на жертвенникахъ изъ кирпичей *), въ честь 
идоловъ, которые не суть боги (1 Кор. 8, 4: вѣмы, яко идолъ ни- 
чтоже есть въ мгрѣ), такъ какъ въ Св. Писаніи идолослуженіе 
нерѣдко называемся служеніемъ бѣсамъ (Второз. 32,17), каковымъ 
по существу своему является и всякое богопротивное дѣло (Іоанн.

ι) Служеніе на жертвенникахъ, устроенныхъ изъ кирпичей или шлифован- 
ныхъ камней, запрещено было закономъ даже въ честь Бога Истиннаго (Исх. 20, 25).
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6, 44: вы отца вашего дгавола еете, « похоти отца вашею хощете 
творити; 1 Іоанн. 3, 8; творяй грѣхъ отъ дгавом есть).
Изъ суевѣрій, которымъ продавались евреи по примѣру языч

никовъ, пророкъ указываетъ слѣдующія: 1) въ гробѣхъ и въ пе
щер ахъ лежатъ соній ради,—этими словами пророкъ вѣроятно, 
указываетъ на тотъ способъ гаданія, заимствованный отъ язычни
ковъ, который, по свидѣтельству бл. Іеронима, суіцествовалъ упо- 
слѣднихъ даже въ его время и состоялъ въ томъ, что гадавшіе ло
жились на ночь спать ьъ капищахъ эскулапа (капища же эти суть 
ничто иное, какъ гробы умершихъ), на постланныхъ тамъ кожахъ 
жертвенныхъ животныхъ, чтобы въ сновидѣніяхъ узнавать будущее. 
Это суевѣріе было прямымъ нарушеніемъ заповѣди Божіей; и
2) ядятъ мяса свиная и юху шребъ,—первое было прямымъ 
нарушеніемъ закона, воспрещающаго употребленіе въ пищу свиного 
мяса (Левит. 11, 7), во второмъ случаѣ, очевидно, идетъ рѣчь о 
яденіи идоложертвеннаго, т. е. похлебки или варева, приготовленнаго 
изъ остатковъ жертвъ, приносимыхъ идоламъ, что указывало на 
участіе евреевъ въ самой жертвѣ, а это было явнымъ нарушеніемъ 
закона (см. объ этомъ подробпѣе у апостола Павла,—1 Корине. 
8 гл.). Яденіе же похлебки, приготовленной изъ остатковъ жертвъ, 
приносимыхъ при скиніи Истинному Богу, не воспрещалось закономъ 
(1 Царств. 1, 4 ,-1 0 ; 2, 13—14); a хлѣбная похлебка даже при
носилась въ жертву Богу (Левитъ 2, 7—10).

в) „Они (иже) говорятъ (всякому, кто не раздѣляетъ ихъ 
взглядовъ и не участвуетъ въ ихъ поступкахъ): „отойди отъ меня, 
не прикасайся мнѣ, ибо я чистъ“ . (Посему) народъ этотъ (сей) 
будетъ подобно дыму отъ ярости Моей (пророкъ говоритъ отъ лица 
Божія), огонь уже горитъ въ немъ непрестанно“ (δ ст.).

Такъ изображаете пророкъ лицемѣріе народа еврейскаго, ука
зывая при этомъ и гибельныя послѣдствія его. Мысль пророка по- 
дробнѣе можно передать такъ: евреи, не смотря на свое крайнее 
нечестіе (о которомъ только что сказано), не смотря на то, что у 
нихъ даже сосуды всѣ осквернены, считаютъ себя чистыми и уда- 
ляютъ себя отъ всякаго, нераздѣляющаго ихъ заблужденій, они 
обыкновенно говорятъ такому человѣку: „отойди отъ насъ, не при
касайся къ намъ, потому что мы чисты“ . Значитъ, они, будучи 
нечестивыми, не сознаютъ этого и не даютъ надежды на исправ- 
леніе. А это-то скорѣе всего и послужить къ ихъ гибели: это не- 
честіе ихъ какъ огонь уже горитъ въ нихъ, сдѣдоватеяьно — гу
бить ихъ, и они погибнуть отъ ярости Божіей х) скоро, какъ скоро 
разлетается дымъ 2).

1) Подъ гнѣвомъ или яростно Вожіей разумѣеісл строгій, безііристрастныи 
судъ Божій надъ грешниками.

*) Такую мысль даетъ этимъ еловамъ блаж. Іеротшъ.
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6 — 7 с т . Раскрывая подробнѣе только что высказанную 
мысль о предстоящемъ наказаніи евреевъ, пророкъ отъ лица Божія 
говори тъ:

„Вотъ предо Мною написано и Я не успокоюсь (не умолчу) 
до тѣхъ поръ. пока за грѣхи ихъ не воздамъ имъ должную мѣру 
наказанія (дондеже отдамъ въ нѣдра имъ грѣхи ихъ) и не 
только за ихъ грѣхи, но и за грѣхи ихъ предковъ (и грѣхи отецъ 
ихъ), говоритъ Господь (6 ст.), которые (т. е. предки) совершали 
кажденіе Hä горахъ и на холмахъ оскорбляли (укориша, Меня, т. е. 
совершали то, что служило оскорбленіемъ для Меня). За всѣ такія 
дѣла Я воздамъ имъ должную мѣру наказанія" (7 ст.).

Этими словами пророкъ выражаетъ слѣдуюіцую мысль: а) что 
всѣ грѣхи людей Богу, какъ всевѣдующему, извѣстны, ни одинъ изъ 
нихъ не забывается,—они, такъ сказать, записаны у Него на па
мять въ книгу: се написася предо Мною (ср. подобное этому 
выше, Ис. 49, 16). О такихъ то книгахъ говоритъ и другой про
рокъ: судище (судьи) сѣде и книги отверзошася (Даніил. 7, 
10). Подобнымъ образомъ эта мысль выражается и въ церковныхъ 
пѣсняхъ: „Егда пріидеши, Боже, на землю со славою, и трепещутъ 
всяческая: рѣка же огненная предъ судилищемъ влечетъ, книги 
разгибаются и тайная являются“ ... (Кондакъ по 6 пѣсни, въ нѣ- 
дѣлю мясопустную). „На страшномъ судищи безъ оглагольниковъ 
обличаются, безъ свидѣтелей осуждаются: книги бо совѣстныя раз- 
бигаются, и дѣла сокровенныя открываются“ ... (По 3 каѳизмѣ тро
парь гласъ 3).

и б) что грѣхи людей, вѣдомые Богу, въ силу Его право- 
судія не останутся безъ должнаго наказанія. Правда, Богъ по мило- 
сердію и долготерпѣнію Своему не всегда наказываетъ людей за 
ихъ грѣхи тотчасъ послѣ совершенія (Пс. 7, 12), но, ожидая отъ 
нихъ раскаянія (Іезек. 33, 11; 2 Петр. 3, 9), иногда очень долго 
не посылаетъ наказанія, какъ бы безмолствуеть; но бываетъ и ко
нецъ этому долготерпѣнію Божію. Выражая эту послѣднюю мысль, 
пророкъ подобно тому, какъ сказалъ выше: „Я прежде молчалъ, 
чНо ужели (вы думаете) и впредь все буду молчать* (Ис. 42,14)?— 
и теперь говоритъ: не умолчу, т. е. не стану болѣе безмолство- 
ізать или долготерпѣть на ихъ грѣхи, но отдамъ въ нѣдра имъ 
грѣхи ихъ, и грѣхи отецъ ихъ, т. е. воздамъ имъ должную 
мѣру наказанія за грѣхи ихъ и за грѣхи предковъ ихъ.

Нѣдро или лоно (греч. χόλ-ос) значить: а) грудь, объятія,— 
отсюда выраженія: »вести (или нести) въ лонѣ“ (Йс. 49,22) зна
читъ нести на рукахъ, у груди, въ объятіяхъ, или «возлежать на 
лонѣ“ (Іоанн. 13, 23; Лук. 16, 22) тоже что возлежать у груди, 
и б) затѣмъ—пазуха, которая ипогда замѣняетъ карнанъ (Руѳь 3, 
18),—отсюда выражение: »дать мѣру добру въ лоно кому-нибудь“ 
значитъ тоже, что отсыпать полную мѣру въ карманъ или мѣшокъ
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кому-нибудь (Лук. 6, 38). Въ послѣднемъ значеніи слово нѣдро 
употреблено и здѣсь, такъ что выраженіе пророка: дамъ въ нѣдра 
имъ грѣхи ихъ и грѣхи отецъ ихъ—получаетъ такой смыслъ: за грѣхи 
ихъ и за грѣхи предковъ ихъ Я воздамъ имъ полную мѣру на- 
казанія, вполнѣ равную тяжести грѣховъ ихъ. Угроза наказаніемъ 
потомковъ за грѣхи предковъ высказана еще въ законѣ: Азъ 
есмь Господь Богъ твой, Богъ ревнитель, отдаяй грѣхи отецъ на чада 
до третіяго  и четвертаго рода ненавидящимъ Мене (Исх. 20, 5). 
Эту угрозу повторяетъ и здѣсь пророкъ йсаія. Но какъ согласить 
эту угрозу съ правосудіемъ Божіимъ, которое устами законодателя 
говоритъ: да не умрутъ отцы за сыны9 и сьхнове да не умрутъ за 
отцы : кіиждо за свой грѣхъ да умретъ (Втор. 2 4 — 16)?— Отвѣтъ 
на этотъ вопросъ даетъ само Св. Писаніе, которое говоритъ, что 
Господь караетъ за грѣхи предковъ только такихъ потомковъ, 
которые ненавидятъ Его (Исх. 26,5), т. е. за грѣхи отцовъ несутъ 
кару, по объясненію блаженнаго Ѳеодорита, только такіе „внуки 
и правнуки, которые поревнуютъ лукавству отдовъ и предковъ“ . 
А когда наказаніе за нечестивыхъ предковъ падаетъ на ихъ 
благочестивыхъ потомковъ, это уже не есть въ строгомъ смыслѣ 
наказаніе, но премудрое дѣйствіе благаго промысла, Божія напра
вленное къ тому: а) чтобы наказаніемъ, которое понесли невинные 
потомки, ослабить кару, заслуженную ихъ предками (какое силь
ное побужденіе для любящихъ дѣтей къ безропотному перенесенію 
наказаній за своихъ родителей!), б) чтобы этими незаслуженными 
наказаніями потомковъ возвысить и укрѣпить ихъ собственную 
добродѣтель и, в) чтобы внушить всѣмъ сильнѣйшее отвращеніе 
къ нечестію, ибо зная то, что нечестіемъ своимъ мы навлекаемъ 
кару Божію не только на себя самихъ, но и на дѣтей и внуковъ, 
каждый изъ насъ, кто любитъ своихъ дѣтей и внуковъ, получаетъ 
въ этомъ сильное побужденіе воздерживаться отъ грѣха.
8— 9 с т . Пророкъ, показываете, что наказаніе Божіе, о ко- 

торомъ только что сказано, не будетъ сопровождаться окончатель
ные истребленіемъ всѣхъ евреевъ безъ исключенія: ибо изъ среды 
ихъ имѣетъ произойти Мессія, а также найдутся между ними и 
такіе, которые увѣруютъ въ Него.

„Такъ говоритъ Господь: какъ (имже образомъ, δν τρόπον) 
говорятъ въ томъ случаѣ, когда находягь хотя одну ягоду на де- 
ревѣ: „не губи его (т. е. дерево), потому-что въ немъ есть еще 
благословеніе Божіе“, такъ поступлю (сотворю) и Я, хотя бы 
ради одного (истинно) служащего Мнѣ, ради его (одного) не погублю 
всѣхъ остальныхъ* (8 ст.).

Въ Св. Писаніи очень часто говорится о томъ, что Господь, 
по милосердію Своему ради немногихъ праведниковъ спасаетъ, 
не губить в многихъ нечестивыхъ. Эта глубоко отрадная мысль 
засвидетельствована Самимъ Богомъ еще патріарху Аврааму 
(Быт. 8, 26—32; 15, 16) и повторена самимъ Іисусомъ Хри- 
стомъ (Мѳ. 24, 22). Эту же общую мысль можно видѣть и 
здѣсь, именно, что израильтяне среди предстоящаго имъ наказа- 
нія не погибнуть окончательно потому, что среди ихъ будетъ
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нѣсколько праведниковъ (ср. Ис. 1; 9). Кромѣ того, по мнѣнію 
бл. Іеронима, здѣсь подъ единымъ праведникомъ, какъ и ниже 
(10 ст.) подъ сѣменемъ Іакова и Іуды, можно разумѣть Іисуса 
Христа, ибо для всякаго несомнѣнно, что Онъ, согласно ветхо- 
аавѣтнымъ пророчествамъ, родился изъ племени Іакова (почему 
даже и называется иногда Іаковомъ,—ср. Ис. 42, 1), a затѣмъ и 
Его апостоловъ и другихъ вѣрующихъ, которые были истиннымъ 
духовнымъ сѣменемъ Израиля (Іакова). Въ этомъ послѣднемъ слу- 
чаѣ мысль въ настоящихъ словахъ пророка будетъ та, что евреи 
за свое нечестіе не погибнутъ (хотя и заслужили того) потому 
только, что изъ среды ихъ выйдетъ тотъ великій Праведникъ, ради 
Котораго всѣ спасутся. Эта мысль уже высказана пророкомъ выше 
(Ис. 6, 13; 7, 14—16).

Раскрывая эту мысль, пророкъ говоритъ далѣе отъ лица Божія: 
„И произведу я отъ Іакова (Израиля) и отъ Іуды, потомство (сѣмя) 
и оно получить въ наслѣдіе святую гору Мою, и эти избранники 
(избранніи) Мои и рабы Мои наслѣдуюгь ее, т. е. св. гору) и 
будутъ тамъ жить“ (9 ст.).

Подъ сѣменемъ Іакова и Іуды, здѣсь разумѣются тѣ немногіе 
изъ израильтянъ и іудеевъ, о которомъ выше говорилъ пророкъ: 
аще (хотя бы) будутъ людіе израилевы яко песокъ морскій 
(однако только) останокъ (или очень немного) ихъ спасется 
(Ис. 10, 22; ср. Рим. 10, 27). Можно также, какъ выше сказано, 
разумѣть подъ сѣменемъ Іакова и Іисуса Христа; въ этомъ случаѣ 
слова пророка: изведу изъ Такова сѣмя, и изъ Іуды можно точ- 
нѣе передать такъ: „отъ Іакова, именно чрезъ Іуду“ , такъ какъ 
Іисусъ Христосъ дѣйствительно согласно древнимъ пророчествамъ 
произошелъ по плоти именно изъ колѣна Іудова (Быт. 49, 10; 2 
Цар. 7, 1 2 -1 2 -1 6 ; Мѳ. 1, 1—16; Лук. 3, 23, 37). Горою 
же святою въ ближайшемъ смыолѣ называется гора Сіонъ, на ко
торой построенъ былъ Іерусалимъ и храмъ Господень, но здѣсь 
(какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ Писанія — ср. Евр. 12,
22) этимъ именемъ въ переносномъ смыслѣ называется церковь 
Христова, получившая свое начало на Сіонѣ (ср. выше, Ис. 60, 
14). Отсюда мысль настоящихъ словъ пророка можно передать 
такъ: „евреи не погибнутъ за свое нечестіе потому, что изъ среды 
ихъ придетъ Мессія Христосъ, Который оснуетъ на Сіонѣ Свое 
благодатное царство и участниками этого царства имѣютъ быть 
также и нѣкоторые изъ евреевъ (останокъ ихъ спасется,—Ис.
10, 22; Римл. 10, 27).

10—12 с т .і Чтобы сильнѣе расположить евреевъ къ тому, 
чтобы всѣ они (а не остатокъ только или нѣкоторые) стремились 
сдѣлаться участниками или яяллѣдяиками святой горы Господней 
(9 ст.), пророкъ говорить: а) что обитатели этой горы, т. е. члены
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благодатнаго царства Христова будутъ жить въ мирѣ и довольствѣ; 
и б) что въ противоположность этимъ немногимъ избранникамъ 
всѣхъ остальныхъ, предавшихся идолослуженію, ожидаетъ гибель 
(11—12 ст.).

а) „У этихъ людей Моихъ (людемъ Моимъ), которые взы
скали Меня, даже въ лѣсу (въ дубравѣ) будутъ загоны (ограды) 
для стадъ, и долина (юдоль) Ахоръ будетъ мѣстомъ отдыха для 
крупнаго рогатаго скота“ (10 ст.).

По связи съ предыдущими эти метафорическія выраженія даютъ 
ту мысль, что избранники Божіи, овцы стада Христова, вступивъ 
въ ограду церкви, будутъ наслаждаться безопасностью (ибо и врата  
ада не одолѣютъ ей,—Мѳ. 16, 18) и всѣми духовными благами 
(ср. Ис. 35, 7), подобно тому, какъ стада скота безопасны, когда 
находятся въ огороженномъ для нихъ мѣстѣ, и ни въ чемъ не 
нуждаются, когда пасутся на плодородной долинѣ.

Юдоль Ахорская, —  такъ называлась долина въ сѣверныхъ 
предѣлахъ колѣна Іудова, близъ Іерихона, отличается хорошими 
пастбищами и виноградниками. Здѣсь побитъ камнями нѣкто Ахоръ 
за присвоеніе себѣ части заклятаго имущества Іерихонскаго (Іис 
Нав. 7, 24—26). Въ данномъ случаѣ долина Ахорская въ пере- 
носномъ смыслѣ служить образомъ довольства: какъ стада, пасу
щаяся на этой плодородной долинѣ, ни въ чемъ не нуждаются, 
такъ не будутъ ни въ чемъ терпѣть нужды и овцы стада Христова.
б) „А васъ, которые оставили Меня, забыли святую гору Мою 

и стали приготовлять языческія трапезы бѣсамъ и наполнять чашу 
виномъ, смѣшаннымъ съ водою (раствореніе, κέρασμα) богинѣ счастія 
(11 ст.), васъ Я отдамъ въ жертву меча (предамъ подъ мечъ), 
всѣ вы падете пораженные мечемъ (заклангемъ мена), потому-что 
(яко, или за то, что) Я васъ звалъ, и вы не послушались, Я го- 
ворилъ вамъ, и вы ослушались и сдѣлали злое въ очахъ Моихъ 
и, чего Я не хотѣлъ (что было не угодно Мнѣ), то вы избрали“ 
(12 ст.).

Здѣсь, какъ и выше (2 — 6 ст.), содержится прежде всего 
указаніе: а) на непослушаніе евреевъ волѣ Божіей или точнѣе — 
голосу Божественныхъ посланниковъ (пророковъ), которые обличали 
ихъ нечестіе и отъ лица Божія призывали къ раскаянію и б) на 
упорное коснѣніе ихъ въ идолопоклонствѣ. A затѣмъ возвѣщается 
угроза наказаніемъ, именно — гибель отъ враговъ. Такъ какъ по 
свидѣтельству Св. Писанія, указанные грѣхи (непослушаніе голосу 
пророковъ и упорное коснѣніе въ идолопоклонствѣ) были причиною 
паденія царства израильскаго отъ руки Салманассара (4 Царств. 17,
7 — 14) и іудейскаго оть руки Новуходоносора (4 Царств. 24, 1,
3 — 4> 9 — 10, 19; 2δ, 1 — 4), то въ настоящихъ словахъ про
рока: Азъ предамъ васъ подъ мечъ, ecu заклангемъ падете, 
въ ближайшемъ смыслѣ и можно видѣть именно угрозу разруше-
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ніемъ іудейскаго царства Навуходоносоромъ (израильское царство ко 
времени произнесенія настоящаго пророчества уже не существовало). 
Въ дальнѣйшемъ емыолѣ исполнение этой угрозы нужно относить 
во временамъ Мессіанскимъ, именно ко времени разрушенія Іеру- 
салима Римлянами (въ 70 г. по P. X.). Отсюда общая мысль та, 
что во времена ветхозавѣтныя евреи непослушаніемъ волѣ Божіей 
и склонностію къ идолопоклонству лишили себя милостей Божіихъ 
и цопали въ плѣнъ, такъ будетъ и впослѣдствіи, когда придетъ 
Обѣтованный Мессія: Онъ будетъ звать къ Оебѣ, но они не по
слушаютъ Его; за это они будутъ отвергнуты Имъ и навсегда 
утратятъ свою политическую самостоятельность (ср. сказанное выше 
въ объясненіи 2—6 ст.).

Уготовляющіи демону трапезу (ср. кадятъ бѣсомъ —3 ст.) и ис- 
полняющге стстгю  растворенге. Приготовленіемъ трапезы демону 
называется здѣсь (какъ выше—яденіе ю т  требъ,—4 ст.) вѣроятно 
приготавленіе и употребленіе пищи изъ остатковъ идольскихъ 
жертвъ, что и апостолъ Павелъ называетъ трапезою бѣсовскою 
(1 Кор. 10, 26). Наполненіе виномъ чаши въ честь богини счастія 
(греч. τοχη, лат. fortuna), это тоже одинъ изъ видовъ бѣсовской 
трапезы, заимствованный евреями отъ язычниковъ, у которыхъ, 
по еловамъ бл. Іеронима, существуетъ (особенно въ Египтѣ и въ 
Александрии) старый идолопоклонническій обычай ставить въ по- 
слѣдній день ихъ года и послѣдняго мѣсяпа столъ, наполненный 
разнаго рода кушаніями, и чашу растворенную съ медомъ, чтобы 
предугадать плодородіе будущаго года“ .

13 — 16 с т . Подробнѣе разсказывается противоположность 
судьбы евреевъ, избранныхъ Богомъ и отверженныхъ: въ то время 
какъ одни, посвятившіе себя на служеніе (работаю щ іи) Богу, 
будутъ имѣть все необходимое для своего существованія, будутъ на
слаждаться духовною радостію, въ это самое время другіе, забыв- 
mie Бога и потому отверженные Имъ, — будутъ нуждаться въ са
момъ существенномъ (будутъ алкать и жаждать) и въ скорби сер
дечной будутъ плакать (13—14 ст.). Самое имя, которое они но
сили, оставятъ въ наслѣдіе избраннымъ Божіимъ, ибо сами по
гибнуть (вась ж е  избгетъ Господь) и это имя избравныхъ Бо- 
жіихъ будетъ благословеннымъ по всей землѣ, ибо тогда всюду бу
дутъ чтить Истиннаго Бога (кл я ти ся  будутъ Богомъ исти н  - 
нымъ), такъ какъ они забудутъ тогда всѣ свои минувшія печали 
(15—16 ст.).

Въ словахъ: работающей М и яети будутъ, вы же  (оставившги 
М я , — 11 ст.) взалчете... (1 2 — 14 ст.) содержится пророчество 
подобное тому, которое выражено словами Псалмопѣвда: боіатіи  
ойнищаша и взалкаша, взыскающіи же Господа не лишатся всякого 
блага (Пс. 33, 11), повторено устами Богоматери: алчущія ис
полни благъ и боіатящыяся отпусти тщ ы  (Лук. 1, 55). Здѣсь 
рѣчь идетъ о благахъ духовныхъ, которыя подаются въ церкви

1 7 *
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Христовой вѣрующимъ и служатъ лишь только предвкушеніемъ 
тѣхъ неиЗреченныхъ благъ, которыя обѣіцаны истиннымъ чле- 
Аамъ церкви Христовой въ жизни будущей. Всѣхъ этихъ благъ 
лишены будутъ оставившіи Господа. — Оставите имя ваше въ 
насыщенге (въ пользование) избраннымъ Моимъ, работающимъ же  
М нѣ наречется пмя новое. Въ этихъ-еловахъ та мысль, что имя 
народа Божія (людіе Мои), чадъ Божіихъ, сѣмени Авраама уже 
не будетъ болѣе принадлежать тѣмъ изъ евреевъ, которые оста
вили Бога; этимъ именемъ будутъ называться только избранные 
изъ нихъ, а также язычниковъ, которые вступятъ въ ограду 
церкви Христовдй (Римл. 9, 25— 26; Іоанн. 1, 12; 8, 33, 37; 39 ср. 
Римл. 9, 6— 7). Кромѣ того эти послѣдніе получатъ еще другое 
новое имя (раЬотающимъ ж е М нѣ наречется имя новое), которое 
будетъ благословеннымъ по всей землѣ. По мнѣнію бл. Іеронима, 
„это имя, которое происходитъ отъ имени Христова—христіане*, 
какъ впервые стали называться послѣдователи Христа въ Антіохіи 
(ср. выше, —  62, 2). Помимо этого, по свидѣтельству апостола 
Іоанна Богослова, члены церкви Христовой впослѣдствіи имѣютъ 
получить еще другое новое имя, которое, однакоже никому не 
можетъ быть извѣстно, кромѣ того, кто получаетъ его, а получатъ 
его въ жизни будущей и только тѣ, которые въ здѣшней жизни 
побѣждаютъ діавола (Апок. 2, 17). Клянущіися на земли, клятися 
будутъ В о ю т Истиннымъ,—въ этихъ словахъ указывается бли
жайшая причина того, почему имя христіанъ будетъ благосло
веннымъ во вселенной. Клятва именемъ Божіимъ относится къ дѣй- 
ствіямъ Богопочтенія, отсюда мысль та, что имя христіанъ будетъ 
благословеннымъ во вселенной потому, что во всей землѣ рас
пространится Истинное Богопочтеніе христианское (ср. Ис. 19. 
18; 11, 9).
17 с т . Причиною вышесказаннаго и< ближайшимъ образомъ 

того, почему избранники Божіи забудутъ прежнія свои печали, бу
детъ измѣненіе оущеотвующаго въ мірѣ порядка на новый лучшій. 
Объ этой перемѣнѣ нророкъ говоритъ такъ:

„Ибо тогда будетъ новое небо и новая земля, такъ что преж
нихъ (неба и земли) и вспоминать не будутъ, они и на мысль 
(на сердце) не придутъ имъ“ (17 ст.).

На основании свидѣтельства апостола Петра о преобразовавши 
огнемъ нынѣшняго неба и земли при концѣ міра (2 Петр. 3, 7—10), 
нѣкоторые отноеятъ эти слова пророка ко времени послѣ всеобщаго 
воскресенія к послѣдняго страшнаго суда. Но это не вполнѣ со- 
гласно съ контекстомъ рѣчи пророка. То новое небо и та новая 
земля, которыхъ мы по обѣтованію Божію ожидаемъ послѣ всеоб
щаго воскресенія, будутъ, по свидѣтельству апостола, мѣстомъ оби- 
танія только праведниковъ (2 Петр. 3, 13: нова ж е  небесе и 
новы земли по обѣтованію Его чаемъ, въ нихже правда 
живешь), гдѣ, по словамъ другого апостола, нѣтъ болѣзней, пе
чали, и смерти (Апок. 21, 1, 4) и гдѣ, по словамъ Самаго Спа
сителя, ни женятся, ни посягаютъ, но живутъ подобно ангеламъ 
(Мѳ. 22, 30). Между тѣмъ въ данномъ мѣстѣ, нѣсколько ниже,
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пророкъ говоритъ, что тамъ вмѣетѣ съ праведными будутъ и нече
стивые, тамъ будетъ и смерть (20 ст.), что жизнь тамъ вообще 
будетъ подобна настоящей (а отнюдь не ангельской), именно — бу- 
дуть строить дома, насаждать виноградники, будутъ вступать въ 

'браки и рождать (21—23 ст.). Поэтому подъ новымъ небомъ и 
новою землею здѣсь, согласно вонстексту рѣчи, нужно разумѣть новый 
порядокъ, имѣвшій водвориться (и водворившійся уже) съ прише- 
ствіемъ Мессіи, или точнѣе—устроеніе на землѣ благодатиаго цар
ства небеснаго, т. е. церкви Христовой, въ которой, по свидѣтель- 
ству апостола Павла, все старое дѣлается новымъ, т. е. худшее— 
лучшимъ: к т о  во Х ристѣ, noeà тварь, говоритъ онъ (2 Кор. 
5,17). А для обновленныхъ во Христѣ людей и міръ дѣлается инымъ: 
древняя мимоидоша, а быта вся нова (ibid.), ибо перемѣна 
въ лучшему самого человѣка производить соотвѣтствующую пере- 
мѣну и въ природѣ (Римл. 8, 19—21) подобно'тому, какъ противо
положное этому совершилось въ началѣ, когда за грѣхъ прароди
телей подверглась проклятію вся земля (Быт. 3, 17). Объ этомъ 
подробнѣе сказано выше (см. Ис. 11, 6—9). Объ этой дивной 
перемѣнѣ, имѣющей произойти въ мірѣ съ пришествіемъ Месеіи, 
пророкъ Исаія въ другомъ мѣстѣ говоритъ такъ: вмѣсто мѣди 
принесу т и  злато, и вмѣсто желѣза принесу т и  сребро, 
и вмѣсто древесъ принесу т и  мгьдъ, и вмѣсто каменія 
желѣзо (60, 17), или еще: будешь свѣтъ луны аки свѣтъ 
солнца, и свѣтъ солнечный будетъ седмерицею въ то й  
день, егда исцѣлитъ Господь сокрушенге людей Своихъ (Ис. 
30, 26; ср. 60, 19—20), а это, очевидно, тоть день, когда воз- 
сіяетъ въ Іерусалимѣ свѣтъ истинный (Ис. 60, 1), грядущій въ 
міръ — исцѣлити сокрушенныя сердцемъ (Ис. 61, 1).

18—25 ст . Далѣе до конца главы подробно изображается 
состояніе членовъ благодатиаго царства Христова:

а) Члены этого царства (названные выше избранными Божіими, 
работающими Господу, имѣющими получить новое имя) не только 
забудутъ, какъ выше сказано, прежнія печали (16 ст.) и прежній 
порядокъ міра (прежнее небо и землю,—17 ст.), но найдутъ въ 
своей новой землѣ (на ней) радость и веселіе, ибо Самъ Богъ 
посылаетъ *) (Азъ творю) веселіе Іерусалиму и радость Своимъ 
людямъ (ср. Ис. 35, 10). И не только этотъ народъ Божій и го
родъ его (Іерусалимъ) будутъ радоваться своему благополучію, но 
и Самъ Богь будетъ радоваться о нихъ (18—19* ст.). Эта радость

*) Слѣдовательио здѣсь разумѣется та радость, которая дается вѣрующииъ о 
Лусіь Святгь (Римл. 14— 17), т е. которую производить въ душѣ вѣрующихъ Духъ 
Святый, очищая ее отъ грѣховъ и подавая ей благодатны я силы, служащія. зало« 
гомъ будущей вѣчной блаженной жизни (2 Корине. 1, 22), а потону и источникомъ 
великой духовной радости.
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Божія объ Іерусалимѣ и о Своихъ людяхъ (cjp. Ис. 62, 5) или, что 
тоже—0 церкви Христовой и ея членахъ показываетъ любовь Божію 
и благоволеніе къ нимъ.

б) Эту духовную радость членовъ Христовой церкви уже ничто 
не будетъ омрачать, такъ что не слышно будетъ въ новомъ духов- 
номъ Іерусалимѣ, т. е. въ церкви Христовой, ни плача, ни вопля: 
и ксему не у  слышится въ немъ гласъ плача, ни гласъ вопля 
(19ь ст. ср. выше,— Ис. 35,10). Въ частности тогда, по словамъ про
рока, не будетъ преждевременной смерти, которая обыкновенно при- 
чиняетъ великую скорбь: »Тамъ уже не будетъ болѣе, говоритъ 
пророкъ, несовершеннолѣтняго (ниже будетъ там о младенецъ, 
греч. άωρος, букв, не во время случаю щійся, преждевременный), ни 
старца (πρεσβύτης), который бы не исполнилъ дней своихъ (т. е. не 
достигъ опредѣленнаго ему возраста): ибо тогда будетъ юный сто- 
лѣтній, a грѣшникъ,' и ста лѣть умирая, будетъ проклятъ“ (20 ст.).

Подробнѣе мысль настоящихъ словъ пророка можно передать 
такъ: 1) въ церкви Христовой люди ни въ какомъ возрастѣ, ни 
въ юности, ни въ старости, несмотря на свойственную этимъ воз- 
растамъ слабость силъ, не будутъ подвергаться преждевременной 
смерти, но будутъ доживать до глубокой, столѣтней старости, со
храняя при этомъ бодрость душевную и здоровье тѣлесное, такъ 
что столѣтній будетъ казаться юнымъ: будетъ бо юный ста  
лѣтъ. 2) Впрочемъ, это долголѣтіе будетъ истиннымъ благомъ 
не для всѣхъ членовъ церкви: недостойные изъ нихъ, хотя бы до
стигли столѣтней старости, все-таки, умирая, подвергнутся прокля- 
тію: умирая ж е  грѣшникъ с та  лѣтъ , и проклятъ будетъ. 
Эту мысль еще выоказалъ Псалмопѣвецъ: смерть грѣшниковъ 
лю та  (Псал. 33, 22).

Если мы, вопреки настоящему пророчеству, видимъ теперь, 
что многіе члены церкви Христовой умираютъ преждевременною 
смертію, а здоровье и бодрость въ столѣтнемъ возрастѣ составляютъ 
большую рѣдкость; то при этомъ слѣдуетъ всегда помнить, что на 
нивѣ Христовой, по словамъ Самого Іисуса Христа, среди пшеницы 
растутъ и плевелы (Мѳ. 13, 21—30), т. е. между истинными чле
нами церкви есть много такихъ, которые только по имени хри
стиане, а эти послѣдиіе не могутъ быть участниками возвѣщаемаго 
пророкомъ обѣтованія Божія. И вотъ почему: болѣзни и смерть, 
какъ и въ началѣ произошли (Быт. 2, 17: вонь же агце день вку
сите отъ него, смертію умрете,—ср. Римл. 5, 12), такъ я теперь 
постигаютъ людей за грѣхи (Римл. 6, 23; оброцы іргъха—смерть), 
посему и свободными отъ нихъ могутъ быть только освободившіеся 
отъ грѣха или побѣдившіе грѣхъ. А много ли таковыхъ?—вотъ по
чему и нечасто можно наблюдать примѣры исполненія даннаго про
рочества Исаіи (ср. сказанное выше по поводу другого подобнаго 
■пророчества,—Ис. 11, 6—9). Съ другой стороны, если мы нерѣдко 
наблюдаемъ нынѣ примѣры долголѣтія нечестивыхъ людей, то и 
это опять нимало не противорѣчитъ словамъ пророка, который не
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только не отрицаетъ возможности этого, напротивъ даже вполнѣ 
ясно предполагаете ее, но только при этомъ присовокупляетъ, что 
грѣшникъ, хотя бы достигъ 100 лѣтъ, а все же послѣ смерти бу
детъ предметомъ проклятія, а не благословенія: умираяй же грѣіи- 
пикь ста  лѣтъ, проклятъ будешь. Слѣдовательно для него и долго- 
лѣтіе не будетъ благомъ.
в) Они будутъ строить дома и насаждать виноградники и 

сами же будутъ пользоваться ими, во 1-хъ потому, что дни 
жизни ихъ будутъ столь же продолжительны, какъ дни дерева 
жизни, и во 2-хъ потому, что дѣла такихъ людей, которые поль
зуются чужими трудами, упразднятся (обѣтшаютъ) тогда 
(21—22 ст.).

Такимъ же образомъ благосостояніе членовъ церкви Христовой 
описывается выше (Ис. 62, 8 — 9). Подобное этому говоритъ и 
другой пророкъ: почгетъ кійждо подъ смоковницею своею, и 
не будетъ устрашающаго (Мих. 4, 4). Причину такой безмя
тежной жизни въ благодатномъ царствѣ Христовомъ пророкъ Михей 
указываетъ въ томъ миролюбивомъ характерѣ, который будетъ отли
чительною чертою членовъ этого царства: раскуютъ мечи своя 
на орала, и сулици (копгя) своя на серпы, и не ктом у  
возметъ язикъ на языкъ меча, и не научатся къ сему вое- 
вати  (Мих. 4, 3; ср. выше Ис. 2, 4). Ту же мысль выражаетъ 
и пророкъ Исаія словами: дѣла бо трудовъ ихъ обѣтшаютъ, 
т. е. дѣла, надъ которыми трудятся пользующееся {иніи) чужою 
собственное™ ‘), упразднятся (обѣтш аютъ, греч. παλαιώσοοσιν, 
букв, устарѣютъ, отойдутъ въ область старины, a затѣмъ—упразд
нятся), иначе — грабители не будутъ имѣть успѣха.

г) Труды избранныхъ Божіихъ не останутся тщетными (въ 
противоположность сказанному о тѣхъ, которые не принадлежать 
къ числу избранныхъ: дѣла трудовъ ихъ обѣтмаю тъ), по
томство ихъ не будетъ предметомъ проыятій, напротивъ будетъ 
благословеннымъ (ср. выше 16 ст.), они будутъ наслаждаться долго- 
лѣтіемъ, такъ что даже внуки ихъ будутъ жить вмѣстѣ съ ними 
(23 ст.).

*) Въ еврейскомъ подливникѣ и русскомъ переводѣ слова эти относятся къ 
избраннымъ Божіимъ: „Избранные мои долго будутъ пользоваться издѣліемъ рукъ 
своихъ" (Ис. 65, 22 по русск пер.), и имѣюгь такой смыслъ: „у избранныхъ Моихъ 
дѣла рукъ ихъ будутъ дол0е время сохранять свою силу, будутъ доживать до ста
рости (обгьмшаютъ), а яс разрушатся въ самомъ началѣ. Въ этомъ смыслѣ слова 
эти служатъ повтореніейь и поясненіемъ словъ: будутъ строить дома и насаждать 
виноградники и сами дутъ пользоваться ими. По славянскому же и греческому 
тексту слова эти имѣ^ ^'нѣсколько другой смыслъ. Славянское—ихъ какъ и гре
ческое,—αυτών относ гея не къ словамъ—людей Моихъ, греч.—του λαού μοο, а къ 
слову — иніиу греч άλλοι. Это вполнѣ ясно по греческому тексту в  видно также 
изъ того, что далѣе избранные Божіи (тоже, что—людіе мои) противопоставляются 
тімъ, дѣла которыхъ обіьтгиаютъ и которые выше названы — иніи.
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д) Они будутъ пользоваться непрестаннымъ благоволеніемъ 
Божіимъ, такъ что молитвы ихъ будутъ услышаны и исполнены, 
прежде чѣмъ они вознесутъ ихъ (24 ст.).

И, наконецъ, е) въ церкви Христовой соединятся во едино 
стадо люди, бывшіе прежде настолько же различными между собою, 
насколько различаются: волки и ягнята, львы и волы, и будутъ 
жить въ мирѣ, не причиняя вреда другъ другу (25 ст.). Эта мысль 
подробнѣе раскрыта выше (Ис. 11, 6—9).

Выраженіе: змгя (емѣстъ) землю яко хлѣбъ, равно какъ и 
сказанное змѣю отъ Бога: землю снѣси вся дни живота твоего 
(Быт. 3, 14), нужно понимать не въ томъ смыслѣ, что земля бу
детъ пищею для змѣя; но такъ, что тотъ, кто нѣкогда принялъ 
видъ змѣя и обольстилъ прародителей, a затѣмъ долгое время 
оболыцалъ и губилъ ихъ потомковъ (какъ бы поѣдалъ ихъ), уже 
не будетъ имѣть власти губить истинныхъ членовъ Христовой 
церкви, его добычею (какъ бы хлѣбомъ) будутъ только тѣ, кто 
суть земля и прахъ (или плоть,—ср. Быт. 6, 3),

28. Удаленіе оть торжества церкви всѣхъ нераскаянныхъ
грѣшниновъ.

Настоящая глава по содержанию своему, весьма тѣсно примы· 
каетъ къ предыдущей, служа ея прододженіемъ. Выше (65,2—12) 
пророкъ сказалъ, что народъ іудейскій за ослушаніе волѣ Божіей 
и беззаконные поступки лишится Божественнаго покровительства и 
обреченъ будетъ на истребленіе; теперь въ поясненіе и раскрытіе 
этой мысли присовокупляетъ, что даже устроенный и украшенный 
ихъ заботами храмъ Іерусалимскій и приносимьш въ немъ жертвы 
не возвратятъ къ нимъ прежяяго благоволенія Божія (1 — 3* ст.). 
За ихъ нечестіе имъ угрожаетъ неминуемая гибель (Зв — 4 ст.), 
въ виду чего пророкъ призываетъ тѣхъ изъ іудеевъ, которые еще 
не утратили способности благоговѣть предъ словомъ Божіимъ, къ 
нравственному исправленію (5 ст.), показывая при этомъ, что про
тивники волѣ Божіей всѣ погибнуть (6 ст.) и на мѣсто ихъ по 
волѣ Божіей въ одинъ день родится " точисленный народъ

самый Іерусалимъ, такъ и всѣхъ л >го къ духовной ра
дости, подробно указывая при этомъ причины этой радости (12—
17 ст.). Мѣето отверженныхъ Богомъ іудеевъ займутъ другіе, но
вые избранники Божіи (18 — 21 ст.). Избранники Божіи соеди
нятся вкупѣ. для служенія Истинному Богу, а упорные нечестивцы 
обречены будутъ на вѣчную гибель, ибо червь ихъ не скончается 
и огнь ихъ не угаснетъ (18—24 ст.).

Г л а в а  LXV*.

(7—9). Въ ожиданіи этого пророкъ приглашаете какъ
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1—з* с т . Такъ какъ іудеи склонны были думать, что для 
угожденія Богу, достаточно только заботиться объ украшеніи храма 
Іерусалимскаго, совершать при немъ установленныя жертвы, то про
рокъ: а) прежде всего напоминаетъ имъ то, о чемъ они уже слы
шали изъ · устъ мудрѣйшаго царя своего Соломона (3 Царств. 8, 27), 
именно, что они не могутъ построить храмъ вполнѣ достойный ве- 
личія Божія (1—2 ст.).

„Небо — престолъ Мой, а земля — подножіе ногъ Моихъ (го
воритъ пророкъ отъ лица Божія): какой же храмъ (домъ) в какое 
мѣсто покоя для Меня можете вы построить (1 ст.)? Ибо все это 
сотворила рука Моя и все это—Мое, говоритъ Господь* (2* ст.).

б) Затѣмъ пророкъ даетъ понять іудеямъ: 1) что, въ виду 
только что сказаннаго, однихъ заботь объ украшеніи храма Іеру- 
салимскаго и приносимыхъ въ немъ жертвъ, или короче — одного 
внѣшняго богопочтенія недостаточно для того, чтобы снискать благо- 
воленіе Божіе, но что для этого необходимы еще душевныя качества: 
кротость, смиреніе и благоговѣйное послушаніе Слову Божію (2 ст.), 
и 2) что наоборотъ, одно внѣшнее богопочтеніе безъ этихъ вну- 
треннихъ качествъ души даже гибельно (3* ст.).

1) Внушая первую мысль, пророкъ говоритъ отъ лица Божія: 
на кого воззрю: токм о на кроткаго и молчаливаго (сми- 
реннаго) и трепещущаго словесъ Моихъ (2* ст.).

Въ этихъ словахъ пророка, равно кавъ и въ подобныхъ имъ 
словахъ Псалмопѣвца: сердце сокрушенно и смиренно Богъ не 
уничижить  (Пс. 50, 19), не о томъ говорится, что для уго- 
жденія Богу нужны только указанный качества души и совершенно 
излишни храмъ и жертвы. Нѣтъ. Вдѣсь (какъ и во многихъ дру- 
гихъ мѣстахъ Св. Писанія) выражается та мысль, что храмъ и со
вершаемое въ немъ богослуженіе имѣютъ предъ Богомъ менѣе цѣны, 
чѣмъ кротость, смиреніе и благоговѣйное послушаніе слову Божію 
(ср. Осіи 6, 6: милости хошу, а не жертвы , и еще Пс. 50, 
19: жертва Богу — духъ сокрушенъ) и что внѣшнее богослу- 
женіе безъ соотвѣтствующаго внутренняго расположенія или на
строена сердца не имѣетъ предъ Богомъ никакого значенія (ср. Ис. 
"29, 13: Мѳ. 15, 8—9; а также примѣръ Каина и Авеля, пріно- 
сивпшхъ жертвы, и фарисея и мытаря, молившихся въ храмѣ). 
Смотри сказанное объ этомъ выше по поводу Ис. і ,  11—15 ст. 
Причину этого св. ап. Павелъ объясняетъ такъ: Богъ, сотворив- 
шгй мгръ и вся, яж е въ немъ, Сей небесе и земли Господь 
сый, не вь рукотворенныхъ храмѣхъ живетъ: ни отъ рукъ 
человѣческихъ угбжденія пріемлетъ, требуя, что  Самъ 
дая всѣмъ животъ дыханіе и вся (Дѣян. 17, 24 — 25, ср. 
слова св. первомученика Стефана,—Дѣян. 7, 47—49). Если Богъ 
даетъ намъ все (слѣдовательно и то, изъ чего строятся и чѣмъ
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украшаются храмы я изъ чего состоять жертвы), а Самъ живетъ 
въ нерукотворенныхъ храмахъ (ср. выше 1 ст.) и ничего не тре
буетъ съ нашей стороны; то это значитъ, что всѣ наши жертвы 
(какъ и все вообще внѣшнее богослуженіе) нужны для насъ самихъ, 
а не для Бога, Богъ принимаете ихъ отъ насъ не потому, чтобы 
нуждался въ нихъ, но по снисхожденію къ намъ (бл. Ѳеодоритъ) 
и во ввнманіе къ тому расположению, съ какимъ мы приносимъ 
4іхъ. Принося Богу жертвы, мы поступаемъ подобно добрымъ и 
умнымъ дѣтямъ, которыя любовь свою къ родителямъ выражаютъ 
иногда тѣмъ, что дѣлаютъ имъ подарки, купленные на деньги 
самихъ же родителей. Какъ эти подарки получаютъ все свое зна- 
ченіе отъ того сердечнаго расположения, съ которымъ приносятся, 
такъ точно и наши жертвы угодны Богу лишь только какъ выра- 
женіе и доказательство нашей сыновней любви къ Отцу небесному; 
поэтому, когда жертвы эти приносятся нами безъ соотвѣтствую- 
щаго душевнаго наотроенія, тогда они теряютъ всякій смыслъ и 
значеніе.

2) Вторая же мысль о томъ, что одно внѣшнее, наружное бого- 
почтеніе безъ внутренняго не только безполезно, но даже гибельно, 
раскрывается такъ:

„Беззаконникъ, закалывающій (для жертвы) тельца, является (въ 
очахъ Божіихъ) подобнымъ убивающему пса (яко убиваяй пса), 
приносящій въ жертву семидальную муку—подобнымъ проливающему 
(на жертвенникъ) свиную кровь, дающій (для жертвы) ладонь въ 
воспоминаніе — подобнымъ богохульнику* (3* ст.).

Собакъ и свиней, какъ животныхъ нечистыхъ, по закону вос
прещено было даже употреблять въ пищу (Левит. 11, 3, 7, 27; 
Второз. 14, 6, 8), поэтому принесеніе ихъ въ жертву (если бы кто 
рѣшился сдѣлать это) было бы грѣхомъ особенно тяжкимъ, равнымъ 
богохульству. Этому то тяжкому грѣху и приравниваетъ пр. Исаія 
внѣшнее, наружное богослуженіе беззаконниковъ. Таковымъ, дѣйстви- 
тельно и бываетъ внѣшнее богослуженіе беззаконниковъ, которые, 
не исполняя закона и не понимая его духовнаго значенія, думаютъ 
получить прощеніе грѣховъ чрезъ исполненіе однихъ обрядовъ закона, 
тогда какъ, по словамъ ап. Павла, „невозможно, чтобы кровь тель- 
цовъ и козловъ уничтожала грѣхи (Евр. 10, 4).

Зь—4 с т . За указанное нечестіе и особенно за то, что они 
не слушали вразумленій Божественныхъ посланниковъ, пророкъ огь 
лица Божія возвѣщаетъ имъ строгое наказаніе.

„И какъ они избрали *) свои пути (а не Богомъ указанные) 
и мерзости, какія угодны душѣ ихъ (яже душа ихъ изволи),

*) Слова: и т іи избраша, и Азъ изберу иначе можно передать еше такъ* „и 
такъ какъ они избрали, то и Я изберу“ .
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такъ и Я (пророкъ говоритъ отъ лица Бога) изберу то, что будетъ 
служить поруганіемъ, позоромъ для нихъ (іизберу поругангя ихъ) 
и тѣмъ отмщу за грѣхи ихъ (грѣхи ихъ воздамъ имъ), потому- 
что Я звалъ ихъ, и они не послушали Меня, говорилъ имъ и они 
ослушались (іпреслушаша) и дѣлали злое въ очахъ Моихъ и чего 
Я не хотѣлъ (что было неугодно Мнѣ), то избрали“ .

Здѣсь повторяются мысли, высказанныя въ предыдущей главѣ 
(см. 65, 6, 12).

5 ст . Въ виду предстоящего наказанія пророкъ обращается 
къ тѣмъ изъ іудеевъ, которые еще не утратили способности вни
мать Слову Божію (трепещ ущ т словесе Его), и убѣждаетъ ихъ 
выслушать слово отъ Господа и примириться съ врагами своими 
для прославленія имени Божія и посрамленія этихъ враговъ.

„Выслушайте слово отъ Господа, благоговѣющіе Отрепещущт) 
предъ словомъ Его, назовите (рцыте) братьями *) ненавидящихъ 
васъ и гнушающихся вами, чтобы имя Господне прославилось и яви
лось въ веселіи ихъ, а они сами (враждующіе и гнушающіеся) по
срамились“ .

Пророкъ призываетъ примириться съ врагами для прославленія 
имени Божія и посрамленія враговъ. По какимъ образомъ примиреніе 
съ врагами служить къ прославленію имени Божія? Миръ съ вра
гами, благожеланіе ненавистникамъ, молитва за притѣснителей, и 
вообще всѣ дѣла любви христианской служать къ прославленію имени 
Божія потому, что онѣ являют црдражаніемъ благости Отца Яе- 
беснаго, Который посылаетъ дождь и солнце на злыхъ и добрыхъ 
(Мѳ. 5, 45), a вмѣстѣ и потому, что, видя эти добрыя дѣла, и другія 
прославлиютъ Бога: та ко  да просвѣтится свптъ вашъ предъ 
человѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла, и прославятъ 
О тца вашего, И ж е  на небесѣхъ (Мѳ. 5, 16).

Любвеобильное и благожелательное отношеніе къ врагамъ, служа 
прославленіемъ имени Божія, въ то же время служить и посрам- 
леніемъ враговъ, ибо, по выраженію бл. Іеронима, »ударяющая 
рука посрамляется чрезъ подставленіе другой щеки“ (ср. Мѳ. 5,39). 
Яснѣе эта мысль выражена въ слѣдующихъ словахъ притчей Со- 

гломона: аще алчетъ врагъ твой, ухлѣби его, аще ли жа~ 
ждетъ, напой его: сге бо творя, угліе огненное собиравши 
на главу его (Притч. 25, 22—33; ср. Римл. 12, 20).

6 с т . Чтобы сильнѣе расположить ихъ къ этому, пророкъ 
снова возвращается къ прерванной рѣчи о предстоящемъ наказаніи 
іудеевъ и, созерцая это наказаніе какъ бы уже совершающимся 
(такъ оно было очейвиднымъ и несомнѣннымъ для пророка!), гово
ритъ:

4) Буквально съ славянскаго: скажите имъ „братцы*.
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(Вотъ уже слышится, „голосъ вопля (съ евр. шума, въ вуль- 
Ратѣ—народа) изъ города, голосъ изъ храма, голосъ Господа, воз- 
дающаго возмездіе врагамъ Своимъ*.

Подъ врагами Божіими (сопроттящ имися) здѣсь, очевидно, 
разумѣются тѣже іудеи, о которыхъ говорилось выше (4 ст.), рав- 
нымъ образомъ и возмездіе или наказаніе (воздаяніе)—тоже, кото
рымъ пророкъ угрожалъ выше (4 ст. и 65, 12 ст.), т. е. которое 
начало исполняться во время разрушенія Іерусалима и храма Наву- 
ходоноооромъ, a вполнѣ завершилось разрушеніемъ Іерусалима и 
храма римлянами. Въ томъ и другомъ случаѣ, действительно, городъ 
и храмъ оглашались ужасными воплями осажденныхъ іудеевъ; а 
такъ какъ оба указанныя бѣдствія были наказаніемъ отъ Бога, то 
пророкъ и сказалъ, что въ нихъ можно будетъ ощущать (слышать) 
голосъ Господа, наказывающаго своихъ враговъ, т. е. тогда въ этихъ 
бѣдствіяхъ для всѣхъ будетъ очевидна карающая рука Божія.

7—9 с т . Раскрывается мысль о томъ, что на мѣсто непо- 
корныхъ волѣ Божіей и потому отвергнутыхъ Богомъ іудеевъ, вне
запно явится новый народъ.

Это появленіе новаго народа а) совершится неожиданно, вне
запно, безъ всякихъ затрудненій, на подобіе рожденія женою безъ 
всякихъ обычныхъ въ этомъ случаѣ болѣзней.

„Еще не мучилась родами (прежде неже чревоболѣти ей) 
и родила, еще не настали болѣзни (труды) родовъ (прежде 
неже пргити труду чревоболѣтя), она избѣжала ихъ и родила 
сына* (7 ст.).

Здѣсь ближайшимъ образомъ идетъ рѣчь о возвращеніи іудеевъ 
изъ плѣна вавилонскаго *), послѣ 70-лѣтняго нребыванія тамъ, ко
торое совершилось по волѣ Божіей, и потому весьма легко, безъ 
всякихъ затруднений, a вмѣстѣ и совершенно неожиданно. Въ даль- 
нѣйшемъ смыслѣ здѣсь можно видѣть пророчество о быстромъ раз- 
множепіи членовъ церкви Христовой чрезъ увѣрованіе язычниковъ. 
Ср. пророчество о томъ-же выше—Ис. 49, 18—21 ст.

б) будетъ явденіемъ небывалымъ (неслыханнымъ), чудеснымъ 
и потому удивительнымъ.

„Кто слышалъ таковое (сицевое) и кто видѣлъ подобное 
(сице)? рождала ли съ болѣзнями земля въ одинъ день или ро
дился ли когда нибудь цѣлый народъ за одинъ разъ (купно, 
εις δπα;)? Отвѣтъ на эти вопросы слѣдуетъ отрицательный: „никто 
этого не видалъ и не слыхалъ, никогда подобнаго не бывало*. По
этому, какъ бы предвидя вопросъ: „зачѣмъ и спрашивать о томъ, 
чего не бываегь?“ —пророкъ указываетъ далѣе причину предложен-

*) »Cie говорится о радости, какую ощутить аемля іудейская въ день изба- 
вленія своего; радость сія будетъ такова же, какъ у жены, которая при рожденіи 
первенца отъ радости вабываегь жестокія болѣзни рожденія“ (св. Ефремъ Сиринъ).
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ныхъ имъ вопросовъ. Онъ кавъ бы такъ говорить: я спрашиваю 
объ этоыъ „потому, что (яко, 8-и) такъ именно болѣлъ родами и 
родилъ Сіонъ дѣтей своихъ“ (8 ст.).

Здѣсь, какъ и выше, идетъ рѣчь, съ одной стороны, о воз
вращении іудеевъ на Сіонъ или во Іерусалимъ послѣ плѣна ‘), а 
съ другой—о вступленіи вѣрующихъ въ церковь Христову со всѣхъ 
странъ и изъ всѣхъ народовъ (ср. Ис. 49, 18—19; 60, 4), слѣ- 
довательно въ томъ и въ другомъ случаѣ—о событіяхъ, будущихъ 
для пророка и его современниковъ. Однакоже пророкъ выражается 
въ прошедшемъ времени, показывая этимъ ясность, съ какою онъ 
созерцаеть эти будущія событія, и вмѣстѣ полную увѣренность въ 
несомнѣнности ихъ исполненія (ср. выше 6 ст.).

и б) совершится всемогущею силою Божіею, согласно преж- 
нимъ обѣтованіямъ (9 ст.).

„Я еще раньше далъ надежду на это (чаянге сіе), но ты 
(израиль) и не вспомнилъ объ этомъ обѣтованіи Моемъ (не помя- 
нулъ ecu Мене), говоритъ Господь: между тѣмъ не Я ли, дѣлаю 
родящею и безплодною? — говоритъ Богъ твой“ (9 ст.).

Азъ же дахъ чаянге сге, и не помянулъ ecu Мене, — 
эти слова вмѣстѣ съ бл. Іеронимомъ можно передать такъ: „Я 
часто чрезъ многихъ пророковъ давалъ обѣтованія, но ты не по* 
слушалъ ихъ*. По мнѣнію св. Ефрема Сирина, здѣсь, въ частности 
разумѣется обѣтованіе о возвращеніи народа іудейскаго изъ плѣна.— 
Не се ли Азъ родящую и неплодную сотворихъ,—эти слова 
бл. Іеронимъ передаете такъ: „не Я ли содѣлалъ рождающую ту, 
которая прежде была безплодною?— Отвѣтъ слѣдуетъ утвердитель
ный: зная примѣры Сарры, Ревекки, Анны, матери Самуиловой, ро
дителей Сампсона и др., іудеи на этотъ вопросъ могли только ска
зать, „что отъ Господа только, и ни отъ кого болѣе, зависать 
какъ рожденіе дѣтей, такъ и неплодство*. Отсюда связь этихъ словъ 
съ предыдущими такая: изъ указанныхъ примѣровъ разрѣшенія не· 
плодства для іудеевъ вполнѣ было ясно, что для Бога, какъ все- 
могущаго, нѣтъ ничего невозможнаго, и что всѣ обѣтованія Его 
несомнѣнно исполняются, а поэтому должны были вѣрить также и 
обѣтованію о возвращеніи изъ плѣна; не смотря на все это, они 
не только не вѣрили этому обѣтованію, но даже забыли его.

1 0 — i i  с т . Въ виду предстоящего внезапнаго умножения 
обитателей Іерусалима (8 ст.), которое взорамъ пророка предста
вляется какъ бы уже совершившимся, пророкъ теперь уже пригла
шаете жителей Іерусалима и всѣхъ, питающихъ къ нему любовь,

‘ ) ,Отъ четырехъ вѣтровъ возвращаются сыны Сіома, и et одинъ часъ 
раждается народъ, т. е. городъ, лишенный жителей, наполняется ими въ одинъ 
день« (св. Ефр. Сиринъ).
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въ торжеству, a тѣхъ, которые плакали о немъ, къ радости и уча- 
стію въ утѣхѣ Іерусалима и наступившей славѣ его (ср. выше
60, 1).

Впервые вкусили эту радость и утѣшеніе всѣ, любящіе Іеру- 
салимъ и плакавшіе о немъ, когда Киръ, царь персидскій, освобо- 
дивъ евреевъ изъ плѣна, вмѣстѣ съ тѣмъ далъ повелѣніе о возоб
новлены Іерусалимскаго храма, сожженнаго Навуходоносоромъ. Еще 
большую радость вкусили всѣ, любящіе Іерусалимъ, когда узрѣли 
въ немъ Того, Кто будучи утѣхою израиля и предметомъ упованія 
язычниковъ, даровалъ покой всѣмъ труждающимся и обремененнымъ, 
которые вняли Его призывающему голосу и вступили въ ограду 
церкви Его.

Да ссете и насытитеся отъ сосца утѣгиенія ею (Іеруса- 
лима),—рѣчь образная: пророкъ представляетъ Іерусалимъ подъ 
образомъ матери, а собравшихся къ нему со всѣхъ сторонъ оби
тателей—подъ образомъ дѣтей (ср. Ис. 49,60,21,4). Въ приложеніи 
ко времени возвращеніл евреевъ изъ плѣна въ этихъ словахъ можно 
видѣть ту общую мысль, „что они послѣ скорби и сѣтованія въ 
плѣну найдутъ въ Іерусалимѣ, своемъ родномъ и священномъ го- 
родѣ, радость и утѣшеніе *) (ср. Ис. 35, 10). Въ приложении же 
къ временамъ Мессіанскимъ, разумѣя подъ Іерусалимомъ церковь 
Христову (ср. Ис. 60, 1; 62, 1), это образное выраженіе пророка 
можно понимать такъ: какъ плачущія дѣти находятъ у груди 
матери утѣшеніе и потребную для своего возраста пищу, такъ и 
чада церкви Христовой, питаясь словеснымъ молокомъ (1 Петр. 
2, 2: 1 Кор. 3, 2), предлагаемымъ въ церкви, находятъ въ немъ 
истинную усладу во всякой скорби и все необходимое для своего 
процвѣтанія и прославленія*.

1 2 —17 ст. Указывая причины этой радости, пророкъ воз- 
вѣщаетъ 1) миръ и радость чадамъ Сіона (12—14 ст.) и 2) на- 
казаніе непокорнымъ волѣ Божіей (15—17).

1) Изображая предстоящую мирную и радостную жизнь оби
тателей Сіона, пророкъ отъ лица Божія (ciя  глаголетъ Господь) 
говоритъ: а) что Господь направить къ нимъ (Азъ уклоняю на 
ня) какъ бы рѣку мира 2) (ср. выше Ис. 9, -6: приведу бо миръ 
на князи и мира Его нѣстъ предала) и какъ потокъ разли- 
вающійся (наводняемый, съ греч. «πχλνς ων букв, наводняющій, 
затопляющій)—славу народовъ (ср. выше Ис. 60, 5, 7, 11—13. 
16—17; 61, 6); б) что дѣтей ихъ будутъ носить на плечахъ и 
утѣшать на колѣняхъ (ср. выше Ис. 49, 22—23; 60, 4); в) что 
Самъ Господь будетъ утѣшать ихъ подобно тому, какъ утѣшаетъ 
кого-либо мать, и это утѣшеніе они получать именно въ Іеруса- 
лимѣ (ср. выше 11 ст. и еще Ис. 49, 15); г) что при видѣ всего

’) »Народу моему дамъ сосецъ угЬшенія· (св. Ефр. Сиринъ).
2) Подобный этому оборотъ рѣчи си. выше,·—Ис. 8, 6—7 ст.



I. КНИГА СВ ПРОРОКА ИСАІИ. 271

этого (узрите) отъ радости (возрадуется сердце ваше) самыя 
кости расцвѣтутъ подобно зелени (кости  ваша яко трава про
зябнутъ); и наконецъ д) что боящіеся Бога тогда вполнѣ узнаютъ 
на себѣ благодѣтельную руку Божію (познается рука Господня 
боящимся Его, — ср. выше Ис. 49, 23. 26; 60, 16), а непо
корные Ему увидять гнѣвъ Божій (и запретить непокоряю- 
щимся).

Кости ваша яко трава прозябнуть, т. е. расцвѣтутъ подобно 
зелени. Это выраженіе значитъ то же, что и подобное ему у Пре- 
мудраго: сердцу веселящуся, лице цвѣтетъ: въ печалехъ же сущу 
сѣтуетъ  (Притч. 15, 13), именно, что отъ радости лице цвѣтетъ 
или кости расцвѣтаютъ". Въ данномъ случаѣ зтими словами выра
жается та мысль, возвѣщаемая пророкомъ радость будетъ весьма 
сильною и искреннею (ср. выше Ис. 9, 3), будетъ проникать все, 
такъ сказать, существо участниковъ ея, даже до костей (ср. Пс. 
37,4).— И  запретить непокаряющимся (греч. απειλήσει τοίς «7τοι&ούσιν)Τ 
непокорнымъ будетъ угрожать, подраз. — наказаніемъ. Пророкъ 
не сказалъ, что „Богъ непокорныхъ накажетъ“ , но „будетъ только 
угрожать имъ“ , съ тою цѣлію (какъдумаетъ бл.Іеронимъ), чтобы 
устрашенные угрозою обратились къ служенію Господу“ .

2) баказаніе непокорныхъ волѣ Божіей пророкъ наглядно изо
бражаем такъ:

а) „Ибо вотъ Господь придетъ подобно пламени (яко огнь) 
и колесницы Его подобно бури (яко буря, какъ бурный вѣтеръ 
или вихрь), чтобы воздать съ яростію (или въ гнѣвѣ) мщеніе Свое 
и прещеніе въ огненномъ пламени“ (15 ст.).

Это, по объясненію св. Ефрема Сирина, образъ тѣхъ наро
довъ, рукою которыхъ Господь хочетъ наказать непокоряющихся 
закону Его. Для устрашенія и вразумленія непокорныхъ пророкъ 
говоритъ, что Господь разгнѣвается за упорство ихъ и накажетъ 
ихъ въ пламени огненнѣ, т. е. пошлеть на нихъ страшныя и 
опустошительныя, какъ огонь, бѣдствія (огонь въ Св. Писаніи очень 
часто служить образомъ бѣдствій,—Марк. 9, 43—48; Ис. 33, 11; 
64, 2), которыя постигнуть ихъ также быстро и внезапно, какъ 
быстро настигають колесницы и внезапно налетаеть вихрь.

Воздати яростью отмгценіе Свое, и прещеніе въ пламени 
огненнѣ, — ъто человѣкообразное выражеше, представляющее Бога 
въ образѣ гнѣвнаго мстителя по отношенію къ грѣшникамъ, нужно 
понимать не въ томъ смыслѣ, чтобы Богъ дѣйствительно былъ та- 
ковымъ. Нѣтъ, Божіе все чуждо гнѣва и раздражеиія, какъ и вся
кой другой страсти, ибо Боѵъ — любы есть (1 Іоанн. 4, 8). Гнѣв- 
нымъ мщеніемъ/здѣсь, какъ и въ др. мѣстахъ выше (ср. Ис. 1, 24; 
13, 3, 9, 13; 14, 3, 6; 63, 3, 5), называется справедливое и слѣ- 
довательно строгое и грозное воздаяніе грѣшникамъ за дѣла ихъ.— 
Прещеніе съ греч.—άττοσκορακισμό:: (отъ άπο и σκορακίζω, собственно 
посылаю къ воронамъ — είζ κόρακας, ругаю, поношу) собственно
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упрекъ, поношеніе, поруганіе, a затѣмъ—такое наказаніе, которое 
служить униженіемъ для иаказываемаго *).

б) „Ибо вся земля будетъ судиться огнемъ Господнимъ и вся
кая плоть—мечемъ Его; многіе тогда будутъ поражены Господомъ 
(16 ст.); всѣ, Еоторые освящаютъ и очищаютъ себя въ рощахъ и 
въ преддверіяхъ (вѣроятно идольскихъ капищъ), ѣдягь свиное мясо 
и другія мерзости и даже мышей,—всѣ такіе (вкупѣ) погибнуть“ 
(17 ст.).

Здѣсь прежде всего повторяется и подтверждается мысль преды
дущая» стиха. Огонь Господень и мечъ (а тамъ — колесницы воен- 
ныя) здѣсь, какъ и выше (15 ст.), служатъ образомъ строгаю суда 
Божія и наказанія непокорныхъ. Этотъ судъ Божій совершится надъ 
ними рукою воинственнаго и сильнаго народа, который придетъ по 
волѣ Божіей и потому будетъ какъ бы мечемъ Божіимъ (ср. выше 
Ис. 10, 5; 13, 3, 5). A затѣмъ здѣсь точно указывается, что 
возвѣщаемыя бѣдствія постигнуть тѣхъ изъ іудеевъ, которые, за- 
бывъ истиннаго Бога, уклонились въ идолопоклонство и участвуютъ 
въ нечестивыхъ языческихъ жертвахъ, совершаемыхъ въ рощахъ 
и преддверіяхъ (έντοίς προθόρο'ς) капищъ (ср. выше Ис. 65, 3—4).

Начало исполненія этой угрозы относится въ разрушенію Іеру- 
салнма Навуходоносоромъ (за 588 л. до Р. Хр.), a окончаніе ко 
времени разрушенія его римлянами (въ 70 г. послѣ Р. Хр.). По- 
добнымъ же образомъ, по свидѣтельству Св. Писанія, наказаны бу
дутъ при концѣ міра всѣ противники христіанства — слуги анти
христа (Іоил. 2, 30; Me. 24, 21—22).

18—21 с т . Мѣсто отверженныхъ Богомъ за идолопоклонство 
іудеевъ займутъ другіе: а) Богъ соберетъ общество вѣрующихъ въ 
Него изъ другихъ народовъ (18 ст.), б) изберетъ изъ среды по- 
слѣднихъ и пошлеть проповѣдниковъ, которые возвѣстятъ славу 
Божію язычникамъ и соберутъ вѣрующихъ со всѣхъ концовъ земли 
(19—20 ст.) и в) изъ сонма этихъ вѣрующихъ изберетъ Себѣ 
новыхъ жрецовъ и левитовъ (21 ст.).

а )  „Я з н а ю  н е  только дѣла, но и  с а м ы я  м ы сли  и х ъ  ( т .  е .  

і у д е е в ъ ) ,  и  п о т о м у  нам ѣ ренъ (иду) с о б р а т ь  всѣ н а р о д ы  (τά ε θ ν η ) 

И ЯЗЫКИ (τάς γλώδσας), —  И ОНИ П ридутЪ  И увИДЯТЪ С Л аву Мою“ 
(18 с т . ) .

Въ этихъ словахъ содержится пророчество о призваніи въ цер
ковь Христову язычниковъ вмѣсто отверженныхъ іудеевъ. Всевѣ- 
дущій Богъ предвидѣлъ, что ко времени открытія на землѣ царства 
Христова большинство іудеевъ по дѣламъ и мыслямъ своимъ окажутся

f) Таковымъ наказаніемъ было для евреевъ лишѳніе политической самостоя
тельности н равсѣяніе въ плѣну, почему оно и называется смиреніемъ (ταττείνωσις) 
или униженіемъ (Ис. 40, 2).
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недостойными вступить въ это благодатное царство, а между тѣмъ 
удостоятся этой чести многіе изъ язычниковъ. Вотъ почему устами 
пророка Господь и говоритъ здѣсь: „Я знаю дѣла и помышленія 
іудеевъ, и потому намѣренъ (иду) собрать или призвать (къ Себѣ 
или въ Свое царство) всѣ народы и племена“ . И это непремѣнно 
исполнится (ибо призваніе Божіе непреложно, — Римл. 11, 29): 
„они (т. е. народы и племена) придутъ и увидятъ славу Мою“ .

б) „И положу (оставлю, греч. καταλείψω) на нихъ знаменіе 
и спасенныхъ изъ нихъ пошлю къ язычникамъ въ Ѳарсисъ, въ Фудъ, 
въ Лудъ, въ Мосохъ, въ Ѳовелъ, въ Елладу и на дальніе острова, 
которые (т. е. язычники) не слышали имени Моего и не видѣли 
славы Моей (ср. Ис. 52, 15; 61, 1), — и они (т. е. посланные) 
возвѣстятъ славу Мою среди язычниковъ" (19 ст.).

Здѣсь рѣчь идетъ о распространении вѣры Христовой среди 
язычниковъ первыми послѣдователями Христа. Ио кто эти послѣдніе: 
увѣровавшіе ли во Христа іудеи или же первые 'послѣдователи 
Христа изъ язычниковъ, это недостаточно ясно. Можно, впрочемъ, 
разумѣть и тѣхъ  и другихъ. О призваніи язычниковъ въ цер
ковь Христову чрезъ увѣровавшихъ во Христа іудеевъ пророкъ уже 
говорилъ выше (см. Ис. 11,14). Вмѣстѣ съ увѣровавшими іудеями 
несомнѣнно трудились въ дѣлѣ евангельской проповѣди и увѣро- 
вавшге изъ язычниковъ. Такими проповѣдниками евангельскаго 
ученія были несомнѣнно мпогіе изъ тѣхъ язычниковъ, которые были 
свидѣтелями чудеснаго событія въ день первой христианской пяти
десятницы въ Іерусалимѣ (Дѣян. 2, 6—12, 41—43).— Оставлю 
(положу) на нихъ знаменіе и послю отъ нихъ спасенныхъ 
во языки, — изъ этихъ словъ видно, что изъ увѣровавшихъ во 
Христа спасенные получать нѣкоторое особенное знаменіе отъ Бога 
и посланы будутъ съ проповѣдію къ язычникамъ. Значитъ, не всѣ 
увѣровавшіе будутъ посланы, но только спасенные изъ увѣровав- 
шихъ, т. е. увѣровавшіе вѣрою живою и дѣйственною (Іаков. 2,
17—26), и эти только будутъ имѣть на себѣ нѣкоторое особое 
знаменіе отъ Бога. Какое же это знаменіе (~о αημβϊον)? На основаніи 
нѣкоторыхъ мѣстъ Св. Писанія подъ знаменемъ здѣсь можно разу- 
мѣть вообще чрезвычайные дары Св. Духа и въ частности даръ чудо- 
твореній (Марк. 16, 17, 18, 20; Евр. 2, 4; 2 Кор. 12, 12).

Ѳарсись—это, по Іосифу Флавію, Тарсъ, городъ Киликійскій 
въ который хотѣлъ отправиться пр. Іона изъ Іопиіи (Іон. 1, 3) и 
который былъ родиною ап. Павла (Дѣян. 9, 11, 21, 39; 22, 3); 
а по другимъ Тартесъ, городъ Испанскій, при устьѣ рѣки Гва
далквивира (ср выше примѣч. къ 2 главѣ); и наконецъ—по мнѣ- 
нію нѣкоторыхъ, это Карѳагенъ Африканскій.

Фудъ— это собственное имя одного изъ сыновей Хама (Быт. 
10, 6), но здѣсь этимъ именемъ пророкъ называетъ народъ—Фу- 
тійцевъ, происшедпшхъ отъ Фуда, сына Хамова, и обитавшихъ
ТОЛКОВ. ЯД ПРОРОЧ. К В . ВЕТХ. ЗАВ. 18
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въ сосѣдствѣ съ Ливійцами въ сѣверной Африкѣ. По Іосифу 
Флавію, Футійды были не только сосѣдями Ливійцевъ, но даже 
поселенцами Ливіи, такъ что часть этой страны, заселенная ими, 
и называлось — Футъ. Этимъ то вѣроятно и объясняется то, по
чему нѣкоторые (напр. бл. Іеронимъ) отождествляютъ Футійцевъ 
съ Ливійцами.

Лудъ—одинъ изъ сыновей Сима (Быт. 10, 22), родоначальникъ 
Лидійцевъ, населявшихъ Лидію (1 Макк. 8, 8), область въ Малой 
Азіи, на берегу Егейскаго моря. Лидійское царство во время Креза 
славилось несмѣтными богатствами, вошедшими въ пословицу „бо- 
гатъ, какъ Крезъ“ . Около 560 г. до Р. Хр. оно покорено было 
власти Кира, царя Персидскаго.

Мосохь и Ѳовелъ (или Тубалъ)—это собственно имена двухъ 
сыновей Іафета (Быт. 10, 2), но здѣсь такъ названы происшедшіе 
отъ нихъ и сосѣдніе по мѣсту обитанія два народа Мосхи (отъ 
Мосоха) и Тибаряие (отъ Ѳовела или Тубала) или Иверяне. Оба 
эти народа обитали въ Малой Азіи къ югу отъ Кавказскихъ горъ 
въ сосѣдствѣ съ Арменіей. Этихъ Иверянъ нужно отличать отъ 
Иверянъ Испаніи, называемой иначе по, имени рѣки Ибера — 
Иверіей.

Еллада—это нынѣшняя Греція, извѣстная въ древности подъ 
именемъ Іоніи, отъ Іована сына Тафета (Быт. 10, 2), занимающая 
южную часть Балканскаго полуострова.

Острова дальше,—см. выше Ис. 49, 1 ст.
jИже не слышаша имене Моего, ниже видѣша славу Мою ,— 

ср. выше Ис. 52t 15; 65 1, ст. Возвѣстятъ славу Мою во язы- 
цѣхъ, —  ср. выше Ис. 12, 4.
Въ поясненіе только что сказаннаго: и (эти посланники Божіи) 

возвѣсшлшъ славу Мою во языцгьхъ —̂пророкъ присовокупляетъ 
далѣе, что эта ироповѣдь ихъ не останется безплодною, напротивъ 
она многихъ изъ Язычниковъ обратитъ ко Христу,

„И приведутъ они (т. с. посланные съ проповѣдью къ языч
никамъ,—см. 19 ст.) братьевъ вашихъ (братію  вашу) отъвсѣхъ 
народовъ въ даръ Господу съ конями, колесницами, съ крытыми 
блестящими повозками муловъ г) во святой городъ Іерусалимъ,— 
говоритъ Господь,—подобно тому, какъ сыны израилевы приносятъ 
(аки бы принесли) жертвы своп съ псалмами въ храмъ (домъ) 
Господень“ (20 ст.).

Это значитъ: 1) что плодомъ проповѣди послапныхъ во языки 
(ср. 19 ст.) будетъ вступленіе въ церковь Христову избранныхъ 
изъ всѣхъ странъ и народовъ; 2) что вступятъ они въ церковь 
Христову совершенно на одинаковыхъ правахъ съ увѣровавшими 
іудеями (ср. Ис. 54, 2—3), такъ что даже назовутся братьями 
ихъ; 3) что вступая въ церковь, они принесутъ съ собою и всѣ 
богатства свои; и паконецъ 4) что они введены будутъ въ церковь

г) Славянок съ носнлами мсковъ подъ сгьнмн (греч εν λαΐΑπήναα ήμιονων 
μετα. σκιαδιων) букв, въ блеетящихъ повозкахъ съ иокрываломъ, по переводу Сим- 
иаха просто на носилкахъ, а по переводу Акилы—на но сил кахъ, крытыхъ кожею.
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какъ бы нѣкоторый даръ Богу на подобіе того, какъ приносятся 
въ храмъ дары евреями.

Приведутъ братгю вашу,—собранные изъ всѣхъ странъ вѣ- 
рующіе во Христа называются здѣсь братьями іудеевъ. Это даетъ 
поводъ понимать настоящее пророчество (19—20 ст.) двояко, т. е. 
подъ собранными изъ всѣхъ странъ народами (ср. выше ст. 18: 
гряду собрата вся народы и языки, и пріидутъ и узрять славу 
Мою), которыхъ гіриведутъ посланные съ проповѣдію къ язычни- 
камъ, можно вмѣстѣ съ бл. Іеронимомъ разумѣть или 1) увѣро- 
вавшихъ во Христа изъ разныхъ странъ язычниковъ или 2) увѣро- 
вавшихъ въ Него евреевъ, разсѣяшіыхъ по разнымъ страпамъ среди 
язычниковъ. Въ послѣднемъ случаѣ названіе обращенныхъ ко 
Христу братьями іудеевъ (приведутъ братію вашу) нужно понимать 
буквально. Въ первомъ же случаѣ названіеэто получаетъ нѣсколько 
иносказательный смыслъ: увѣровавшіе во Христа язычники сдѣ- 
лались по вѣрѣ чадами Авраама и наслѣдниками данныхъ ему обѣ- 
тованій (Галат. 3, 9 ср. Римл. 9, 6—7), стали новымъ духовнымъ 
израилемъ ч слѣдов. братьями іудеевъ, именовавшихся сынами 
Авраама и израильтянами. Но оба эти мнѣнія весьма удобно совмѣ- 
щаются вмѣстѣ, такъ какъ не можетъ подлежать никакому сомнѣ- 
нію, что членами церкви Христовой были и тѣ и другіе, т. е. увѣ- 
ровавшіе изъ іудеевъ и язычниковъ.— Съ конмы, и колесницами, и 
съ посылами мсковъ подъ сѣнми.— Этими словами выражается мысль, 
высказанная выше (Ис. 60, 5—7. 13, 10). А ки бы приносили сы- 
пове израилевы жертвы своя М нѣ со псалмы въ домъ Господень,— 
это сравненіе (но объясненію св. Ефрема Сирина) даетъ ту мысль, 
что приведшее будутъ смотрѣть на приводимыхъ именно какъ на 
жертву Богу. Св. аиостолъ Павелъ дѣйствительно называетъ обра
щенныхъ им ь ко Христу язычниковъ приношеніемъ, благопріят- 
нымъ и освяіценнымъ Дѵхомъ Святымъ (Римл. 15, 16).
в) „И изъ нихъ (т. е. вѣрующихъ, собранныхъ изъ всѣхъ 

отранъ и народовъ, 18—20 ст.) Я выберу Себѣ жрецовъ и леви- 
товъ, сказалъ Господь* (21 ст.).

Это значитъ, что древнее священство, принадлежавшее по праву 
'Рожденія иотомкамъ Левія, будетъ отмѣнено, какъ неоправдавшее 
■своего назначепія (Іезек. 3—4, 3—6, 22—24), и замѣнится но
вымъ, которое уже будетъ принадлежать не одному какому-нибудь 
народу или племена, но способнымъ и достойнымъ изъ всѣхъ на
родовъ, увѣровавшихъ во Христа (ср. выше толков. Ис. 61, 5): 
тогда-то, по выражешю бл. Іеронима, бывшіе хвостомъ станутъ 
головою и наоборотъ — бывшіе головою обратятся въ хвостъ (ср. 
Второз. 28, 13, 44).

22—24 ст . Въ заключеніе настоящей главы повторяется 
высказанная выше (10—17 ст. и еще раньше 65, 13—18) мысль 
о различіи судьбы: ί)  истинныхъ чтителей Бога въ общеніи съ 
гцерковію и 2) невѣрующихъ, находящихся внѣ церкви.

1) Члснамъ церкви пророкъ отъ лица Божія обѣщаетъ: а) проч
ное непоколебимое существованіе.

i а*



„Ибо какъ (яко, δν τρόπον) новое небо и новая земля, который 
Я творю (6 5 ,  1 7 ), пребываютъ (μένει) предо Мною, говоритъ Гос
подь, такъ будетъ стоять племя (сѣмя) ваше и имя ваше" (22 ст.).

Новымъ небомъ и новою землею здѣсь, какъ и выше (65,17), 
называется устроеніе на землѣ благодатнаго царства Христова или 
церкви, о которой дано обѣтовапіе, что оно будетъ существовать 
до скончанія вѣка (Даніил. 2, 44: возставишъ Богъ небесный 
царство, еже во вѣки не разсыплется) и что даже силы ада 
ее не одолѣютъ (Мѳ. 16, 18: на семъ камени созижду церковь 
Мою, и врата адова не одолѣютъ ей). Отсюда употребленное 
пророкомъ сравненіе получаетъ такой смыслъ: доколѣ будетъ суще
ствовать на землѣ церковь Христова (а она имѣетъ пребывать вѣчно), 
дотолѣ не прекратятся и вѣрующіе во Христа (сѣмя ваше, — 
ср. выше 53, 10—12), и самое имя ихъ (ср. выше 65, 15) не 
исчезнетъ.

и б) постоянное и непрерывное совершеніе празднествъ для 
прославленія Бога.

„ Тогда изъ мѣсяца въ мѣсяцъ (ежемѣсячно), изъ субботы въ 
субботу (еженедѣльно по субботамъ) будетъ приходить (будетъ 
и пргидетъ) въ Іерусалимъ всякая плоть на поклоненіе (покло- 
нитеся) предо Мною, сказалъ Господь“ (23 ст.).

Какъ видно изъ предыдущаго, здѣсь рѣчь идетъ не о празд- 
никахъ ветхозавѣтныхъ — новолуніи и субботѣ, а о праздникахъ 
новозавѣтныхъ вообще ‘). Пророкъ выражается только примѣни- 
тельно къ понятіямъ своихъ слушателей, для которыхъ праздники 
суббота и новолуніе были самыми частыми: первый еженедѣльно, 
въ послѣдній день недѣли, второй — ежемѣсячно, въ первый день 
мѣсяца. Мысль въ этихъ словахъ пророка та, что съ уетроеніемъ 
новаго неба п новой земли или, что тоже, съ учрежденіемъ церкви 
Христовой на землѣ уже пе одни іудеи, но всѣ народы (всяка 
плоть,—ср. выше Ис. 40, 5. Пс. 64. 3: къ Тебѣ всяка плоть 
пріидетъ,—Пс. 85, 9: ecu языцы, елики сотворилъ ecu, прг- 
идутъ и поклонятся предъ Тобою, Господи, и прославятъ 
имя Твое), познавшіе и принявшіе истинную религію въ уста
новленные дни или праздники будутъ собираться въ Іерусалимъ для 
молитвы и прославленія Бога.
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*) Впрочемъ, по Ефрему Сирину, здйсь пророкъ говоритъ „о непрерывность 
продолженіи (послѣ плѣна) празднествъ и жѳртвоприношеній (ветхозавѣтныхъ), 
прекращенныхъ на время семи десяти лѣтня го вавилонскаго плѣна“ . Но это не про- 
тиворѣчитъ данному объясненію, а лишь восполняетъ его, давая понять, что ска
занное адѣсь (какъ и въ другихъ мѣстахъ) пророкомъ относится одновременно и ко 
временамъ ближайшимъ послѣ плѣна и болѣе отдаленнымъ Мессіаискимъ, и къ про
образу и къ  прообразуемому. Ср. сказанное объ этомъ выше въ толков, на 35, 2 ст. 
и на 40 гл. въ началѣ.
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Въ частности сказанное пророкомъ о субботѣ и иоволуніи, ко
торыя, по апостолу, суть стѣнь грядущихъ (Колосс. 2,16—17), 
можно понимать какъ пророчество о непрерывномъ праздновании 
христианами воскреснаго дня. Въ этотъ день для міра возсіялъ 
новый свѣтъ въ лицѣ Іисуса Христа, воскресшаго изъ мертвыхъ 
и насталъ покой отъ работы закону Моисея (Римл. 7, 1: законъ 
обладаешь надъ человѣкомъ во елико время живешь, — 4: 
вы умросте закону тѣломъ Христовымъ, — 6: нынѣ ж е  
упразднихомся отъ закона); поэтому онъ въ духовномъ смыслѣ 
и можетъ быть названъ субботою (покоемъ,— ср. Евр. 4, В— 10) 
и новолуніемъ, т. е. началомъ новаго мѣсяца или точнѣе — новаго 
благодатнаго времени (ср. Ис. 61, 2: нарещи л ѣто  Господне 
пр іятно), когда, по еловамъ того же пророка, вмѣсто свѣта луны 
а солнца, Самъ Господь будетъ вѣчнымъ свѣтомъ (Ис. 60,19—20).

2) Участь невѣрующихъ ослушниковъ волѣ Божіей, пророкъ 
изображаетъ такъ:

„Выйдутъ (члены церкви) и увидятъ трупы людей, престу- 
оившихъ волю Мою (преступившихъ М нѣ, — ср. выше 65, 2: 
иепокоряющгеся и противуглаголющге, а также 66, 4), ибо 
червь* ихъ не умретъ (не скончается) и огонь не угаснетъ, — и 
будутъ они (т. е. преступившіе волю Божію) на удивленіе (въ по
зорь, г к  δρασιν) всякому человѣку“ (24 ст.),

Въ противуположность безопасности и благополучію членовъ 
церкви, состояніе людей, находящихся внѣ церкви, представляется 
самымъ жалкимъ и ужаснымъ. Они, по еловамъ пророка, будутъ 
какъ мертвецы (трупы), т. е. духовно мертвыми и будутъ посте
пенно гибнуть отъ червей и огня. Какъ трупомъ въ переносномъ 
смыслѣ пророкъ называетъ здѣсь людей, въ которыхъ оскудѣла ду
ховная жизнь и открылось глубокое нравственное растдѣніе (ср. Быт. 
6, 3: не им ать Духъ Мой пребывати въ человѣцѣхъ сихъ 
бо вѣкъ, зане суть плоть), такъ соотвѣтственно этому нужно 
понимать и сказанное о червяхъ и огнѣ. Червь и огонь это суть 
«ильнѣйшія и мучительнѣйшія угрызенія совѣсти, отъ которыхъ по
стоянно будутъ страдать преступники воли Божіей (бл. Іеронимъ). 
Таково будетъ состояніе ихъ здѣсь на землѣ. Но еще болѣе худшее 
я тяжкое положеніе ихъ будетъ за гробомъ; поэтому сказанное про
рокомъ о земной участи ихъ можно понимать вмѣстѣ съ тѣмъ и 
какъ угрозу вѣчными мученіями въ жизни будущей, которыя изо
бражаются въ Св. Писаніи подобными же чертами (Мѳ. 22, 13;
25, 41; Мрк. 9, 44—48).
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З А К Л Ю Ч Е Н !  E.

Общій взглядъ на еодержаніе пророчествъ Исаіп.

а) Призывъ къ покаянгю, сперва гудеевъ и потомъ языч
никовъ; 6) указанге спасет я во Х ристѣ; и в) будущее бла
женство вѣрующихъ и мученіе нераскаянныхъ грѣшниковъ.

а) Обличепія и угрозы пророка Исаіи, изложенный по преиму
ществу въ первой части его книги и направленный какъ противъ 
іудеевъ, такъ и противъ язычниковъ (филистимлянъ, моавитянъ, 
идумеянъ, египтянъ, ассиріянъ, вавилонянъ и финикіянъ, см. 19—21 
и 23 главы), имѣютъ одну общую цѣль — тѣхъ и другихъ скло
нить къ ра ска л и т  въ тѣхъ порокахъ, за которые имъ угро
жаетъ строгій судъ Божій. Въ этихъ видахъ пророкъ подробно и 
въ самыхъ яркихъ краскахъ изображаете предъ своими слушателями 
ихъ заблужденія и пороки (Ис. 1, 2—6, 11—15, 21—23; 5, 
1—23; 14, 4—14), чтобы тѣмъ сильнѣе вызвать въ нихъ отвра- 
щеніе къ грѣху и скорѣе побудить къ раскаянію. Съ тою же цѣлію 
вслѣдъ за обличеніемъ пророкъ присовокупляетъ угрозу наказаніемъ 
отъ Бога, въ случаѣ неисправленія (Ис. 1, 24—25, 28—31; 5‘ 
24—30; 14, 15—23), и великія милости Божіи, въ случаѣ испра- 
вленія (Ис. 1, 19—20; 55, 6—7). А чтобы обличаемые въ тяж- 
кихъ грѣхахъ не думали, что для нихъ раскаяніе уже поздно или 

'безполезно, что грѣхи яхъ очень тяжки и прощеніе ихъ уже не
возможно, — пророкъ призывъ къ покаянію и исправленію сопро- 
вождаетъ раскрытіемъ той мысли, что Богъ по безмѣрному человѣко- 
любію Своему прощаетъ людямъ всѣ беззаковія ихъ, если только 
они принесутъ искреннее и смиренное покаяніе въ нихъ (Ис. 1,
1 6 -18 ; 55, 6 -1 1 ).

б) Призывая къ покаяшю и исправлению іудеевъ и язычниковъ, 
пророкъ тѣмъ и другимъ возвѣщаетъ спасете чрезъ Іисуса 
Х риста  и своею проповѣдію о Его благодатномъ царствѣ приго- 
товляетъ ихъ къ вступленію въ это царство. Іудеи, какъ избран
ный народъ Божій, склонны были думать, что наслѣдниками благо- 
датнаго царства Мессіи будутъ только они одни, a всѣ язычники 
лишены будутъ участія въ духовныхъ благахъ этого царства. Лро- 
рокъ разрушаетъ это заблужденіе іудеевъ и, въ утѣшеніе и обод- 
реніе язычникамъ, возвѣщаетъ, что грядущій Мессія будетъ Спаси- 
телемъ не только іудеевъ, но и язычниковъ, что онъ назначенъ отъ 
Бога—быть въ завп>тп> рода израилева и во свѣтъ языковъ, 
чтобы Ему послужить во спасеніе даже до послпднихъ земли 
(Ис. 42, 6; 49, 6), и что поэтому въ Его благодатное царство, 
начало которому положено будетъ на Сіонѣ, вступятъ всѣ увѣро*
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вавшіе въ Него, какъ Спасителя, безъ различія національностей 
(Ис. 2, 2—3; 11, 10; 35, 1—2, 54; 2—8; 55, 4—δ; 60, 3—9;
61, 5 — 6), a невѣрующіе удалены будутъ отъ этого царства, 
хотя бы по рожденію своему и принадлежали къ избранному на
роду, которому по преимуществу обѣщапо участіе въ этомъ царствѣ 
(Ис. 65, 11—12; 66, 14-18).

и в) Чтобы сильнѣе побудить всѣхъ іудеевъ и язычниковъ, 
желать скорѣйшаго наступления благодатиаго царства Христова и 
приготовляться ко вступленію въ него, пророкъ съ особенною под
робное™ останавливается на изображены тѣхъ  великихъ благъ, 
какими будутъ пользоваться члены, этого царства, и при 
томъ не здѣсь только, по и послѣ смерти. Это царство по словамъ 
пророка, будетъ царствомъ мира и правды (Ис. 2, 4—5; 9, 6—7:
11, 4 — 9; 60, 17), члены его будутъ жить въ полной безопас
ности (Ис. 26, 1— 3; 60, 18) и ни въ чемъ не нуждаясь (Ис. 55, 
1— 3; 65, 5—7; 13; 65, 10), и потому не будутъ знать никакой 
скорби и печали, но будутъ радоваться непрестанною и при томъ 
самою искреннею, непритворною радостью (Ис. 9, 3; 35, 10; 60, 
18—21; 61, 10—11: 62, 5; 65, 16—19; 66, 12—14). Вмѣстѣ 
съ этимъ пророкъ хотя и въ краткихъ, но сильныхъ выраженіяхъ 
обрисовываешь и участь тѣхь , которые не послушаются при- 
зывающаго голоса Божія и по невѣрію и нечестію своему не вой- 
дутъ въ ограду церкви Христовой: участь этихъ людей будетъ со
вершенно противоположною участи вѣрующихъ (Ис. 65, 13 — 15; 
66, 18), и вообще будетъ весьма жалкою и гибельною, какъздѣсь 
на землѣ, такъ и за гробомъ (Ис. 65, 5 — 6, 11 — 12; 66, 6.
15—17. 24).



II. Книга св. пророка Іереміи.

В В  Е  Д Е  H I Е .

1. Свѣдѣнія о лицѣ и обстоятельствахъ жизни 
пророка Іереміи.

Св. пр. Іеремія, по свидѣтельству его книги (1,1), былъ сынъ 
Хелкіи и принадлежалъ къ числу священниковъ, жившихъ въ Ана- 
ѳоѳѣ, въ колѣнѣ Веніаминовомъ недалеко *) отъ Іерусалима. Если 
пр. Іеремія былъ священникомъ, то значитъ и отецъ его Хелкія но- 
силъ это званіе. Нѣкоторые даже думаюгь, что отецъ пророка есть 
тотъ самый первосвященникъ Хелкія, который въ 18-й годъ царя 
Іосіи нашелъ въ храмѣ свитокъ закона, писанный рукою Моисея 
(4 Царств. 22, 8; 2 Пар. 34, 14). Но это мнѣніе не имѣетъ 
прочныхъ основаній. Еслибы отецъ пророка былъ первосвященникъ, 
то едвали-бы онъ былъ названъ здѣсь просто Хелкіею безъ присо- 
единенія названія „іерей первый“ , „жрецъ старѣйшій“ (4 Царств.
25, 18; Іерем. 52, 24) или по крайней мѣрѣ названія „жрецъ“ 
или „іерей* (1 Царств. 1, 9; 3 Царств. 1, 8, 25 — 26), какъ 
обыкновенно называются въ свящ. Писаніи первосвященники. За- 
тѣмъ, если бы отецъ пророка былъ первосвященникомъ, то онъ по 
званію своему жилъ бы при храмѣ Іерусалимскомъ, здѣсь же жилъ бы 
при немъ и пр. Іеремія. Между тѣмъ пророкъ ясно называется здѣсь 
однимъ изъ священниковъ въ Анаѳоѳѣ, гдѣ онъ несомнѣнно жилъ 
и началъ свое пророческое служеніе и только по особому повелѣнію 
Божію явился потомъ въ Іерусалимъ съ проповѣдію (Іер. 2,1). Съ 
большею вѣроятностію можно думать, что пр. Іеремія происходилъ 
изъ фамиліи первосвященника Авіаѳара, который лишенъ былъ при 
Соломонѣ первосвященническаго званія и удаленъ въ Анаѳоѳъ и 
дальнѣйшіе потомки котораго уже не могли быть первосвященни
ками, такъ какъ это званіе перешло къ фамиліи Садока (3 Цар. 
2, 26—27, 35).

')  Верстать въ 8-ми къ сѣверу отъ Герусалика.
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Призваніе св. Іереміи къ пророческому служенію, по свидѣ- 
тельству его самого, послѣдовало въ 13-й годъ царя іудейскаго 
Іосіи, когда онъ былъ еще юношею (Ісрем. 1, 2, 6—7), а предо- 
предѣленіе его Богомъ на это служеніе совершилось еще раньше 
его рожденія, о чемъ ему открыто было самимъ Богомъ: прежде 
неже М нѣ создати т я  во чревгь, познахъ т я , и прежде 
неже изыти тебѣ изъ ложеснъ, освятихъ т я , пророка во 
языки поставихъ т я  (1, 5). Съ 13-го года Іосіи (въ 629 г. 
до Р. Хр.) онъ проходилъ свое пророческое служеніе во все время 
царствованія послѣдующихъ царей іудейскяхъ: Іоахаза, Іоакима, 
Іехоніи и Седекіи, до времени разрушенія Ісрусалима: даже до плѣ- 
ненія Іерусалима (1, 3), которое совершилось въ 11-й годъ царя 
Седекіи (въ 588 г. до Р. Хр.). Такимъ образомъ служеніе его про
должаюсь 40 лѣтъ (отъ 629—589 г. до Р. Хр.). Къ этому нужно 
еще прибавить нѣсколько лѣтъ служенія пр. Іереміи послѣ разру- 
шенія Іерусалима, но сколько именно лѣтъ, въ книгѣ пророка ука- 
заній на это не имѣется. Изъ его книги извѣстно только, что раз- 
рушеніемъ Іерусалима и отведеніемъ іудеевъ въ плѣнъ служеяіе 
его не прекратилось. Пророкъ не былъ въ числѣ другихъ іудеевъ 
отведенъ въ плѣнъ: ему предоставлено было право свободы (Іерем. 
39, 11—14; 40, 1—5) и онъ, воспользовавшись этимъ правомъ, 
оставался нѣкоторое время на развалинахъ Іерусалима, вмѣстѣ съ 
другими іудеями, которыхъ оставили вавилоняне для воздѣлыванія 
земли подъ управленіемъ Годоліи l) (Іереміи 39, 10; 40, 6 — 7). 
Къ этому времени жизни и служенія пр. Ісреміи относится состав- 
лете имъ книги, извѣстпой подъ именемъ „Плачь Іереміевъ“ . Но 
не долго оставался пр. Іеремія въ своемъ разоренномъ отечествѣ. 
Въ скоромь времени правитель Іудеи Годолія, по наущенію царя 
аммонитскаго, былъ убитъ (Іерем. 41, 1 — 4) однимъ изъ вель- 
можъ іудейскихъ Измаиломъ 2). Вслѣдствіе этого іудеи, боясь мще- 
еія за это со стороны Навуходоносора, оставили Палестину и пере
селились въ Египетъ, a вмѣстѣ съ собою увлекли туда и пр. Іере- 
мію (Іерем. 43, 2—7), не смотря на то, что онъ отъ имени Божія 
иредсказывалъ имъ безопасность въ Іудеѣ и гибель въ Египтѣ: аще 
сѣдяще сядете на земли сей, (т. е. въ Іудеѣ), т о  созижду

х) Годолія у пр. Іереміи называется сыномъ Ахикама, сына Сафанова (Іерем. 
39, 14); другой сынъ Сафана Гемарія упоминается у пророка въ числѣ книгочіевъ 
царскохъ, которые называются князьями (Іер. 36, 10—12), слѣдовательно Годолія, 
какъ и брать его Гемарія^ происходилъ изъ знатной іудейской фамиліи,

а) По свидѣтельству пр. Іереміи, Измашгь былъ сынъ Нафаніи, сына Ели- 
самова изъ племени царскаго, слѣдовательно изъ рода Давидова. Въ числѣ сыновей 
Давида дѣйствительно упоминается Елисамъ (2 Цар. 5, 16; 1 Пар, 14, 7), который 
быгь можетъ и былъ родоначальникомъ Измаила: въ этомъ случаѣ Наѳанія, отецъ 
его, называется сыномъ Елисама въ смыслѣ потомка.
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вась, а не исторгну, яко престахъ отъ золъ, яж е  сотво- 
рихъ вамъ. Не убойтеся отъ лица царя вавилонска, егоже 
вы боитеся... Аще вы дадите лице ваше во Египетъ, и вни- 
дите там о ж и м и , и будетъ мечъ, егоже вы боитеся отъ 
лица его, обрящетъ вы во Е ги птѣ ... и там о умрете вы 
(Ісрем. 42, 10—11, 1S—16). Увлеченный противъ своего желанія 
въ Египетъ, пр. Іеремія и здѣсь вѣкоторое время продолжалъ свое 
служеніе. Тамъ онъ обличалъ нечсстіе іудеевъ (Іерем. 44, 1—29) 
и предсказывалъ скорое и разрушительное напіествіе на Египетъ 
Навуходоносора (Іерсм. 43, 8—13; 44, 30; 46, 13—26), за что 
по свидѣтельству преданія (Тертулліанъ, Ефремъ Сиринъ, Епифаній, 
Іеронимъ ii др.) и былъ побить камнями въ г. Тафнѣ.

Смерть его поолѣдовала, какъ говоритъ преданіе, раньше, чѣмъ 
совершилось предсказанное имъ нашествіе на Египетъ Навуходо
носора, А это послѣднее, по свидѣтельству Іосифа Флавія, имѣло 
мѣсто на пятомъ году по разрушеніи Іерусалима. Такимъ образомъ 
служеніе пр. Іереміи нослѣ разрушенія Іерусалима продолжалось не 
болѣе 5 лѣтъ, а всего служенія его, значитъ, было около 45 лѣтъ.

Послѣ мученической кончины пр. Іереміи память о немъ со
хранялась въ народѣ іудейскомъ весьма долго, даже до временъ 
Мессіи. Съ именемъ его связаны многія іудейскія преданія (2 Макк.
1, 19 — 36; 2, 1, 4 — 8; 15, 10 — 17). Во дни земной жизни 
Спасителя нѣкоторые изъ іудеевъ Самого Іисуса Христа почитали 
за пр. Іеремію (Мѳ. 16—14).

Православная церковь празднуеть память св. пр. Іереміи 1 мая.
Еромѣ извѣстной книги пророчествъ, св. Іервміи принадлежать 

еще книга „Плачь Іереміевъ“ и „ Посла ніе Іереміино“, которыя со- 
ставляютъ какъ бы приложеніе къ книгѣ пророчествъ (см. введеніе). 
Ему же принадлежитъ еще по свидѣтельству книги Паралипоменонъ, 
составленіе плачевной пѣсни по случаю смерти Іосіи царя іудей- 
скаго (2 Пар. 35, 25); пѣснь эта не вошла въ свящ. канонъ и 
не сохранилась до настоящего времени. Съ нѣкоторою вѣроятностію 
ему усвояютъ еще псалмы 136 и 64, а также третью и четвертую 
книга Царствъ (на основаніи сходства Іерем. 52,1—34 и 4 Царств. 
24, 18—25, 3 0 ) . ________

Служеніе свое пр. Іеремія проходилъ при самыхъ неблаго- 
пріятныхъ обстоятельствахъ. Предъ выступленіемъ его на 
пророческое служеніе, въ 13-й годъ Іосіи, во время нечестивыхъ 
предшественниковъ этого царя —  Манассіи и Амона, идолопоклон
ство и соединенное съ нимъ нечестіе столь сильно укоренилось во 
всѣхъ классахъ общества, что борьба съ этимъ зломъ становилась 
почти невозможною. Въ первые годы царствованія Іосіи, который 
вступилъ на престолъ восьмилѣтнимъ мальчикомъ (4 Царств. 22,
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1; 2 Пар. 34, 1), не было, конечно, принимаемо какихъ-лвбо мѣръ 
къ уничтожение идолопоклонства, и только на 12-мъ году его цар- 
ствованія (по свидѣтельству 2 Пар. 34, 3) началось возстановленіе 
истиннаго богослуженія. Выступившій въ слѣдующемъ году на свое 
служеніе пр. Іеремія является усерднымъ сотрудиикомъ царя въ этомъ 
великомъ п трудномъ дѣлѣ. Но, какъ видно изъ содержания самой 
книги пророка, всѣ усилія царя и пророка искоренить идолопоклон
ство и водворить истинное богопочтеніе не имѣли большихъ успѣ- 
ховъ: они оказывали благотворное вліяніе, вѣроятно, только на нѣ- 
которыхъ, большинство же, какъ видно, лишь только наружно со
вершали богослуженіе въ храмѣ, оставаясь въ душѣ идолопоклон- 
виками и людьми порочными (Іерем. 4, 4,15; 7, 2—10; 17, 4). При 
преемникахъ Іосіи: Іоахазѣ, Іоакимѣ, Іехоніи и Седекіи идолопоклонство 
и нечестіе усилилось еще больше, потому что сами они, по сви- 
дѣтельству Писанія, были преданы идолопоклонству и нечестію 
(4 Царств. 23, 32, 37; 2 Пар. 36, 9, 12). Впрочемъ, Іоахазъ г 
Іехонія вслѣдствіе кратковременности своего царствованія (по 3 мѣ- 
сяца каждый) не могли оказать замѣтнаго вліянія на деятельность 
пророка. Не то было при царяхъ Іоакимѣ и Седекіи. Іоакимъ, бу
дучи самъ человѣкомъ нечестивымъ (4 Царств. 23, 37), не только 
не оказывалъ никакого содѣйствія пр. Іереміи въ борьбѣ съ идоло- 
поклонствомъ и нечестіемъ, но даже явно затруднялъ его. Такъ, въ 
началѣ его царствованія пророкъ за обличіе нечестія былъ даже 
приговоренъ къ смерти и только благодаря заступничеству пѣкоего 
Ахикама, избѣжалъ этой участи (Іерем. 26, 11, 24). Нѣсколько 
позднѣе (въ 4-й годъ Іоакима) пророкъ, какъ видно, уже не поль
зовался свободою: мене стерегутъ, говоритъ онъ о себѣ, и не 
могу снити въ домъ Господень. Вслѣдствіе этого пророчества 
свои онъ вынужденъ былъ записывать въ книгу и сообщалъ народу 
чрезъ ученика своего Баруха (Іерем. 36, 1 — 8). Но и это было 
не безопасно для пророка: когда узналъ объ этомъ царь Іоакимъ, 
то повелѣ, да изымаютъ Баруха книгочія и Іеремгю про
рока ,—и только благодаря помощи Божіей удалось послѣднимъ из- 
бѣжать этой опасности: ибо скры я Господь (Іер. 36, 26). Даже 
въ отечественномъ селеніи Анаѳоѳѣ жизнь пророка была въ опас
ности: и тамъ его гнали и преслѣдовали, даже покушались на его 
жизнь за его обличенія и угрозы (Іерем. 11, 21). Еще болѣе за
труднительно было положеніе пр. Іереміи при парѣ Седекіи. Когда 
въ 10-й годъ Седекіи войска Навуходоносора осадили Іерусалимъ, 
то пророкъ по повелѣнію Божію возвѣстилъ царю, что сопроти- 
вленіе вавилонянамъ безполезно, что городъ будетъ взять и самъ 
Седекія отведенъ будетъ въ плѣнъ. За это пророка взяли подъ 
стражу (Іерем. 32, 1— 5; 33, 1—5). Онъ сдѣлалъ было попытку 
освободиться изъ заточенія и хотѣлъ уйти въ землю Веніаминову,
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чтобы запастись средствами къ жизни, получивъ принадлежащую 
ему тамъ часть наслѣдства О· Но начальникъ стражи задержалъ 
его и привелъ къ князьямъ, которые, подвергнувъ его тѣлесному 
наказанію, снова заключили въ темницу, въ подвалъ (Іереи. 37,
11 — 16). Чрезъ нѣсколько времени царь призвалъ его къ себѣ, 
желая услышать отъ него Слово Божіе, и пророкъ какъ милости 
аросилъ у него—не возвращать его въ ту темницу. Тогда заключили 
пророка во дворѣ стражи, давая ему по куску хлѣба на день (Іерем. 
37, 17—21). Но такъ какъ послѣ этого пророкъ продолжалъ со- 
вѣтовать—покориться халдеямъ безъ сопротивленія, то онъ здѣсь же 
во дворѣ стражи брошенъ былъ кпязьями въ грязный ровъ, гдѣ онъ 
и умеръ бы, если бы не заступился за него нѣкто Авдемелехъ 2), 
по ходатайству котораго его вытащили изъ этого рва и продолжали 
содержать во дворѣ стражи (Іерем. 38 гл.).

Эти преслѣдовавія, направленный противъ пророка единственно 
только за то, что онъ обличалъ идолопоклонство и нечестіе и въ 
случаѣ неисправленія угрожалъ гнѣвомъ Божіимъ, съ очевидностью 
свидѣтельствуютъ о крайней степени нравственнаго паденія народа 
іудейскаго. И дѣйствительно нечестіе царило во всѣхъ слояхъ обще
ства: и правители, и священники, и народъ, никто не хотѣли слу
шать пророка, но всѣ тяготились его обличеніями и угрозами. Это 
всеобщее развращеніе, соединенное съ полнѣйшимъ нежеланіемъ 
внимать слову Божію, естественно должно было повлечь за собою 
тѣ же послѣдствія, какими сопровождалось оно въ царствѣ израиль
скомъ (4 Цар. 17, 7— 18), т. е. разруіпеніе царства и отведеніе 
народа въ плѣнъ (2 Пар. 36, 14—15). Предвидя это, пророкъ 
уже при самомъ выступленіи своемъ на проповѣдь виолнѣ ясно 
предсказывать скорую гибель царства іудейскаго (Іерем. 1,15—16, 
2, 9. 26). Началомъ исполненія этой угрозы пророка было подчи- 
неніе іудейскаго царства вліянію египетскаго фараона Нехао послѣ 
гибельнаго для іудеевъ сраженія при Магеддо (4 Дар. 23, 29; 
2 Пар. 35, 20—25). Еще яснѣе предсказывалъ пророкъ печальную 
участь Іудеи при царѣ Іоакимѣ, возвѣщая гибель самому царю и 
«го подданнымъ (Іерем. 22, 18—19; 36, 30, 31). Угроза эта 
скоро стала исполняться: въ 4-й годъ царствованія Іоакима и въ
1-й годъ воцаренія Навуходоносора, послѣдній, одержавъ побѣду 
при Кархемисѣ надъ фараономъ Нехао (Іерем. 25, 1; 46, 2;

1) Но русск. переводу мысль нѣсколько иная: „чтобъ уйти въ землю Веніа- 
минову, а оттуда скрыться куда-нибудь“ (Іерем. 37t 12).

*) Авдемелехъ (слуга царскій) по происхожденію своему былъ муринъ, т. е. 
-эѳюплянинъ, а по должности—евнухъ при дворѣ царскомъ (Іерем. 38, 7 по русск.), 
т. е. надзиратель за царскимъ гаремомъ. На эти должности обыкнованно назнача
лись лйца оскопленные, но такими, по закону Моисееву не могли быть іудеи (Втор. 
23, 1) и потому приглашались иноплеменники.
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4 Дар. 24, 7), устремился на Іоакима и, сдѣлавъ его своимъ 
данвикомъ, взядъ часть священныхъ сосудовъ изъ храма, отвелъ 
въ страну Сеннааръ знатныхъ юношей іудейскихъ, въ томъ числѣ 
и пророка Даніида съ друзьями (ср. Дан. 1, 1—4). Бтимъ поло
жено было начало семидесятилѣтнему плѣну вавилонскому (Іерем.
25, 1—12; 29, 10). Правда, черезъ три года послѣ этого Іоакимъ 
сдѣлалъ попытку освободиться отъ этой зависимости, но эта попытка 
не удалась: царство іудейское подверглось новому нашествію хал- 
дейскихъ полчищъ (4 Дар. 24, 2) и снова подчинено было власти 
Навуходоносора, а самъ Іоакимъ въ оковахъ отведенъ былъ въ 
Вавилонъ и тамъ погибъ безславнымъ образомъ (2 Пар. 36, 6), 
не будучи удостоенъ подобающаго погребенія (Іерем. 22, 18—19). 
Той же участи подвергся и преемникъ его Іехонія: послѣ трехмѣ- 
сячнаго царствованія его Навуходоносоръ осадилъ войсками своими 
Іерусалимъ и отвелъ Іехонію въ плѣнъ со всѣмъ его домомъ и 
родствомъ, со всѣми вельможами и войскомъ и множествомъ гра- 
жданъ, кромѣ бѣдняковъ (4 Цар. 24, 8—16; 2 Пар. 36, 9—10 
ср. Іерем. 22, 24—30). Такъ постепенно подготовлялось паденіе 
царства іудейскаго, которое окончательно завершилось при Седекіи. 
Этотъ нечестивый царь, не смотря на предостереженія пророка 
Іереміи (2 Пар. 36, 12—13), подобно Іоакиму сдѣлалъ попытку 
освободиться отъ зависимости Навуходоносору (4 Цар. 24, 20, ср.
2 Пар. 36, 13), но тѣмъ самымъ лишь только ускорилъ развязку. 
Седекія, ободряемый ложными пророками, предвозвѣщавшнми ему 
успѣхъ, вступилъ въ переговоры съ сосѣдними царями: идумейскимъ, 
моавитскимъ, аммонитскимъ, тирскимъ и сидонекимъ, о совокупныхъ 
дѣйствіяхъ противъ общаго врага Навуходоносора. Пророкъ Іеремія, 
предвидя неуспѣхъ этихъ плановъ, говорилъ Седекіи и его союзни- 
камъ: „теперь Я (Богъ) отдаю всѣ эти земли въ руки Навуходо
носора. Всѣ эти народы должны служить ему, и сыну его, и сыну 
сына его, доколѣ не придетъ время и его землѣ, когда многіе на
роды и великіе цари поработятъ его самого.̂ Л-4ѣх% прорицаі&іейу. 
которые увѣряютъ, будто вы не будете служить царю вавилонскому, 
не слушайте; они пророчествуютъ вамъ ложь, чтобы удалить васъ 
изъ земли вашей и чтобы Я изгналъ васъ, и вы погибли“ (Іерем.
27, 6 10). Въ противоположность такимъ ложнымъ пророкамъ, 
которыхъ, какъ видно, было не мало, (Іерем. 23, 9—32 ср. 28 гл.), 
пророкъ Іеремія открыто внушадъ царю, свяіценпикамъ, вельможамъ 
и всему народу добровольно, безъ сопротивленія покориться Наву
ходоносору, такъ какъ нашсствіе его на Іудею есть выраженіе 
грознаго суда Божія (Іерем. 21 и 27 гл.) и потому предстоящее 
паденіе іудейскаго царства пеотвратимо (Іерем. 25, 8 — 11; 30,
12—15; 32, 3—4; 34, 2—3). Предсказанія пророка съ точиостію 
исполнились: не смотря на упорное сопротивленіе Седекіи, Іеруса-
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лимъ послѣ трехлѣтней осады былъ взять (въ 4-й мѣсяцъ 11-го года 
Седекіи). Седекія сдѣлалъ было попытку спастись бѣгствомъ, но его 
схватили и привели въ г. Ривлу (въ Сиріи) къ побѣдителю. Здѣсь 
въ его глазахъ умертвили его сыновей, затѣмъ ослѣпилп его самого 
и въ оковахъ увели въ плѣнъ въ Вавилонъ, гдѣ онъ и умеръ въ 
темничяомъ заключеніи. Тогда Іерусалимъ былъ разграбленъ и вся 
страна предана огню, мечу и разрушенію (Іерем. 39,1—9). Вскорѣ 
послѣ этого Навузарданъ, нолководецъ Навуходоносора, сжегъ самый 
храмъ Іерусалимскій и царскіе дворцы, разрушилъ стѣны Іерусалима 
и всѣ замѣчательныя городскія зданія. Множество іудеевъ отведено 
было въ плѣнъ; а надъ тѣми, которые оставлены были въ Іудеѣ, 
по распоряжение Навуходоносора, назначенъ былъ нравителемъ 
одинъ изъ вельможъ іудейскихъ Годолія (4 Дар. 25, 1 — 22;
2 Пар. 36, 11—21). Такимъ образомъ царство іудейское, суще
ствовавшее отдѣльно отъ израильскаго въ теченіи почти 400 лѣтъ 
{отъ 980—588 г. P. X.), прекратило свое существование.

2. Особенность пророчествъ его по содержанію и 
способу изложенія.

Особенность пророчествъ Ісреміи со стороны содержанія опре- 
дѣляется исключительности» обстоятельству среди которыхъ онъ 
проходилъ свое служеніе. Какъ замѣчено выше, пророкъ Іеремія 
проходилъ свое служсніе въ періодъ самаго крайняго религіозно- 
нравственнаго упадка въ народѣ іудейскомъ, когда кроткое слово 
увѣщанія и убѣжденія уже не могло производить желаемаго дѣй- 
ствія на загрубѣлыя сердца слушателей. Въ виду этого пророкъ 
Іеремія въ рѣчахъ своихъ является или безпощаднымъ обличите- 
лемъ своихъ современпиковъ или же грознымъ вѣстникомъ нсотвра- 
тимаго суда Божія, такъ что обличенія и угрозы составляютъ пре
имущественный предметъ содержанія его пророчествъ. Въ этомъ 
отношепіи не составляютъ исключения и пророчества, относящіяся 
къ иноплеменнымъ народамъ. Эта послѣдніе въ религіозно-нравствен- 
номъ отношеніи находились ещеболѣе въ безотрадномъ положеніи, чѣмъ 
іудеи; поэтому пророкъ Іеремія, насколько касается въ своихъ рѣчахъ 
язычниковъ, я въ отношеніи къ нимъ (какъ и въ отношеніи къ іудеямъ) 
является также обличителемъ и вѣстникомъ строгаго суда Божія.

Эта особенность пророчествъ Іереміи со стороны ихъ содер- 
жанія показываетъ, что пр. Іеремія въ своемъ служеніи оставался 
вполнѣ вѣрнымъ своему призванію—быть a) вѣстникомъ онредѣленія 
Вожія о предстоящемъ разрушенін царствъ и возникновснш на мѣстѣ 
ихъ иовыхъ (Іерем. 1, 10 ср. 25, 15—26), и б) грознымъ обли- 
чителёмъ современная) нечестія (Іерем. 1, 16—19). Но, выступая
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въ своихъ рѣчахъ по преимуществу съ словомъ обличенія и угрозы, 
пророкъ въ то же время является человѣкомъ глубоко-сострада- 
тельнымъ и любвеобидьнымъ въ отношеніи къ обличаемыми всѣ 
усялія его видимо направляются къ тому только, чтобы обличенісмъ 
и угрозою побудить заблуждающихся обратиться на путь истины 
а правды, поэтому у него почти всегда тотчасъ за обличенісмъ 
слѣдуетъ призывъ къ покаянію и исправленію, съ обѣщаніемъ ми
лостей Божіихъ въ случаѣ исправленія (Іерем. 3, 14— 18. 22; 
21, 8 — 12).

Со стороны пзложепія или языка пророчества Іереміи отли
чаются слѣдующими, папболѣе замѣчателыіыми особенностями:

а) простотою изложенія (simplicitas eloquii, какъ выражается 
бл. Іеронимъ). Въ этомъ отношепіи пророчества Іереміи нредстав- 
ляютъ совершенную противоположность пророчествамъ Исаііі: на
сколько у пр. Исаіи рѣчь изящна и правильна, на столько же у 
пр. Іереміи она проста и безыскусственна и но мѣстамъ даже не- 
совсѣмъ правильна '). Языкъ пр. Іереміи бл. Ісронимъ называетъ 
деревенскимъ (sermo rusticus) или простонароднымъ и объясняетъ 
это тѣмъ, что опъ происходить изъ незнатнаго п’ бѣднаго селевія 
Анаѳоѳа. Впрочемъ, при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что рѣчь пр. Іереміи 
при всей своей безыскусственности и простотѣ, вполнѣ ясна и 
весьма выразительна, такъ что при тогдашней общей развращен
ности и грубости правовъ, она безъ сомнѣнія производила большее 
впечатлѣпіе на слушателей, чѣмъ какое могла бы производить

• изящная и утонченная рѣчь.
б) частымъ повторсніемъ однихъ и тѣхъ же мыслей. Эта осо

бенность одпакоже не дѣлаетъ рѣчи пророка однообразными или моно
тонными, какъ нѣкоторымъ кажется; напротивъ, повторяя мысли, 
уже раньше высказапныя, пророкъ всякій разъ сообщаетъ имъ но
вую форму выраженія, такъ-что у него при тождествѣ мысли за- 
мѣчается большое разнообразіе и богатство въ оборотахъ рѣчи. Эта 
особенность изложенія сообщаетъ рѣчамъ пророка особую силу убѣ- 
дительности и является необходимою потребностью, вызываемою со
временными условіями служенія пр. Іереміи: среди крайняго и все- 
общаго развращенія народа и полнаго невниманія къ голосу Боже- 
ственныхъ посланпиковъ, очевидно, нельзя было ограничиваться про- 
стымъ сообщенісмъ воли Божіей, но необходимо было объ одномъ и 
томъ же повторять многократно и настойчиво, нужно было, такъ 
сказать, толкать и стучаться въ двери сердца слушателей.

*) Это, равно какъ- и иѣкоторыя другія особенности изложенія, можетъ быть 
объясняется тѣмъ, что книга пр. Іереміи, если не вся, то навѣрное въ большей 
своей части писана не саминъ пророкомъ, а съ его словъ и подъ его руководствомъ 
книгочіемъ Варухомъ, который былъ, какъ видно, ученикомъ и сотрудникомъ цр. 
Іереміи (Іерем. 36, 4—8. 27—28, 82).
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в) частыми заимствованіями изъ другихъ пророковъ, напри- 
мѣръ: Исаіи, Осіи, Моисея. Вта особенность показываешь, что пр. Іе- 
ремія внимательно изучалъ писанія этихъ пророковъ и содержаніе 
ихъ глубоко запечатлѣлось въ его памяти. Наиболѣе часто встрѣча- 
ющіяся въ кпигЬ пр. Іереміи заимствования изъ закона Моисеева 
объясняются особеннымъ, исключительпымъ обстоятельствомъ, ко 
торое имѣло мѣсто въ 18-мъ году царя Іосіи. Въ этомъ году 
первосвященникъ Хелкія, очищая и возобновляя запустѣвшій храмъ 
Іерусалимскій, нашедъ въ немъ величайшую драгоцѣнность—книгу 
закона, написанную рукою Моисея. Объ этой находкѣ немедленно 
дано было знать царю, который самъ лично прочелъ эту книгу 
(или по крайней мѣрѣ нѣкоторыя отрывки изъ ней) всенародно при 
храмѣ и, напомнивъ народу забытыя имъ благословенія Божіи иснол- 
нителямь закона и проклятія отступникамъ отъ него (Втор. 28 гл.), 
возобновилъ древній завѣтъ съ Богомъ (4 Царств. 22, 8 — 11; 
23, 1 — 3). Начатое царемъ великое дѣло поддерживалъ и про- 
должалъ пр. Іеремія. Книга закона была мало извѣстна цѣлымъ по- 
колѣніямъ и поэтому необходимо было, чтобы народъ ознакомился съ 
нею, такъ какъ это было единственное средство достигнуть разум- 
наго исполненія закона. Вотъ почему пророкъ, объясняя смыслъ и 
значеніе возобновленнаго завѣта съ Богомъ, и убѣждая народъ жить 
согласно сему завѣту, такъ часто напоминаетъ слова закона Мои
сеева (Іерем. 34, 13—14 ср. Исход. 21, 1—6; Второз. 15, 12; 
Левит. 25, 39—43; Іерем. 11, 2—6; ср. Исх. 19, 5—8; Быт. 
15, 13—21; Іерем. 2, 3 ср. Исх. 19, 6; 23, 19; Лев. 22, 10, 
15V—16). Впрочемъ во всѣхъ случаяхъ, когда пр. Іеремія повто
ряете. слова пр. Моисея и другихъ пророковъ, онъ является вполнѣ 
самоотоятельнымъ в даже оригинальнымъ: всѣ заимствованія или 
повторенія изъ другихъ пророковъ у него изложены проще и удобо- 
понятнѣе.

И наконецъ г) къ числу особенностей внѣшняго взложенія 
^йиги пр. Іереміи можно отнести отсутствіе хронологической послѣ- 
довательности въ расположены его рѣчей. Хронологический порядокъ 
рѣчей пророка нарушается видимымъ стремленіемъ позднѣйшихъ со
бирателей пророчествъ Іереміи—сходныя по содержапію пророчества 
ставить рядомъ, хотя произнесете ихъ раздѣлялось значительнымъ 
промежуткомъ времени. Эта особенность книги пр. Іереміи, очевидно, 
не зависитъ отъ самого пророка и объясняется сторонними обстоя
тельствами.

3. Цѣль его пророчествъ.

Пр. Іеремія, какъ уже сказано, проходилъ свое служеніе въ 
поелѣдніе годы существования царства іудейскаго, когда религіозно-
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нравственное состояние народа іудейскаго дошло до крайней степени 
упадка и вслѣдствіе этого по суду Божію совершилось политическое 
паденіе царства іудейскаго отъ руки Навуходоносора, царя вавилон- 
скаго. Въ мірѣ языческомъ, соприкосновенномъ съ іудействомъ, за 
время служенія пр. Іереміи, наиболѣе выдающимся событіемъ было 
паденіе могущественной ассирійской монархіи и быстрое возвышеніе 
на ея развалинахъ новаго, еще болѣе сильнаго царства вавилон- 
скаго. Будучи современникомъ такихъ событій, нр. Іеремія имѣлъ 
цѣлію своей проаовѣди по отношенію къ іудеямъ a) словомъ обли- 
ченія побудить ихъ къ скорѣйгаему раскаянію и исправлению, чтобы 
тѣмъ предотвратить угрожающую опасность царству іудейскому, 
пока это еще не поздно (Іерсм. 3, 12, 14, 22; 21, 12. б) А когда 
народъ іудейскій остался непослушнымъ его увѣщаніямъ и упор
ною нераскаянностію своею навлекъ па себя грозный судъ Божій, 
орудіемъ котораго былъ Навуходоносоръ, тогда пророкъ поставил!, 
своею цѣлію убѣдить іѵдеевъ въ безполезности сопротивленія Наву
ходоносору, такъ какъ определенное Богомъ наказаніе ихъ неотвра
тимо (Іерем. И , 11—15; 30, 12—15) и потому вмѣсто сопротп- 
влепія лучше добровольно подчиниться власти Навуходоносора (Іерем. 
21 и 27 гл.). чтобы бѣдствіями плѣна искупить свои прсжніе 
грѣхи (Іерем. 9, 7, 9—15). в) Виѣстѣ съ тѣмъ одною изъ глав
ных!. цѣлей пророка было — словомъ своей проповѣди утѣшить и 
ободрить малодушныхъ среди такихъ скорбныхъ обстоятельствъ. Съ 
этою цѣлію пророкъ возвѣщаетъ іудеямъ, что предстоящій имъ плѣнъ 
будетъ лишь временньшъ наказанісмъ, онъ продолжится только 
70 лѣтъ, и по окончаніи этого времени іудеи снова возвратятся въ 
свое отечество (Іерем. 25,12; 29,10—14; 30, 3, 8—11,17—22)
и, что всего важнѣе, будутъ восприняты Богомъ въ новый лучшій 
завѣтъ, и уже не временный, каковъ былъ завѣтъ ветхій, но вѣч- 
ный (Іерем. 31, 31—35; 32, 38—41, 33, 14—22).

По отношенію къ народамъ языческимъ цѣлію пророчествъ 
Іереміи было—показать а) что совершающіеся въ это время госу
дарственные перевороты, какъ-το: паденіе и разрупіеніе однихъ 
царствъ и возвышеніе на ихъ развалинахъ другихъ, являются слѣд- 
ствіемъ суда Божія надъ язычниками за ихъ нечестіе (Іерем. 27,
5 —6) и б) что поэтому побѣждаемые должны безропотно подчи
ниться своей участи и своимъ сопротивлсніемъ могущественнымъ 
завоевателямъ не увеличивать числа напрасныхъ жертвъ (Іерем. 27,
8—10), a побѣдители должны помнить, что они служатъ лишь 
только орудіемъ въ рукахъ Божіихъ для наказанія нечестивыхъ и 
въ свою очередь должны сами ждать той же участи отъ другихъ, 
болѣе сильныхъ народовъ (Іерем. 27, 7; 30, 16, 20—21), и въ 
виду этого, чтобы не ускорять своей собственной гибели и не уси
ливать предстоящаго наказанія, пе должны слишкомъ увлекаться
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своими побѣдами и должны воздерживаться отъ напрасныхъ крово- 
пролнтій и жестокостей·

Обозрѣніе содержанін книги съ необходимыми объясненіями.
По содержанію книга пророка Іереміи раздѣляется на двѣ глав

ный части съ введеніемъ и заключеніемъ. Введеніемъ служитъ пер
вая глава, въ которой описывается призваніе пророка Іереміи къ проро
ческому служенію и указывается главный предметъ содержанія его 
пророческой проповѣди. Первая часть обнимаетъ собою 2—45 главъ 
книги, въ которыхъ собраны рѣчи пророка, относящіяся къ народу 
іудейскому. Вторая часть простирается отъ 46 до 51 главы вклю
чительно и содержитъ рѣчи, касающіяся иноплеменныхъ народовъ. 
Послѣдняя, 52-я глава, повествующая о событіяхъ, имѣвшихъ мѣсто 
отчасти во дни разрушенія Іерусалима, отчасти во время п въ 
странѣ плѣна, служитъ заключеніемъ книги пророка Іереміи.

Наиболѣе важны по предмету содержанія слѣдующія отдѣлы:

1. Призваніе Іереміи къ пророческому служенію.

Г л а в а  I.

Настоящая глава но содержанию своему составляешь какъ бы 
введеніе или предислйвіе къ книіѣ пророка Іереміи; въ ней содер
жится повѣствованііг о призваніи пророка Іереміи къ пророческому 
Ьлгженію и описріе символическихъ видѣній, которыми сопровожда- 
лосв это_ліризвйніе, а также указывается главный предметъ (или 
характеръ) пророческой дѣятельности св. Іереміи (10 ст.).

1—3 ст . Слова этихъ стиховъ можно разсматривать какъ 
надписаніе (заглавіе) всей книги, въ которомъ а) указывается лич
ность пророка, которому принадлежать откровенія, изложенныя въ 
сей книгѣ (1 ст.), и б) опредѣляется время, въ которое пророкъ 
проходилъ свое служеніе (2—3). О личности пророка и времени его 
пророческаго служенія сказано J).

*) Изъ сказаннаго выше о личности пророка и времени его пророческаго 
служенія видно, что дѣятельность пророка Іереміи не окончилась разрушеніемъ 
Іерусалима, послѣдовавіиимъ въ 11-й годъ Седекш, но продолжалась нѣкоторое 
время л послѣ, сначала въ Іудеѣ, а потомъ въ Египтѣ. Сь другой стороны въ са
мой книгѣ пророка ииѣются такія рѣчи (см. главы: 40—\Ъ и 52), которыя, какъ 
можно догадываться по ихъ содержанію, написаны позднѣе 11-го года Седекіи. Въ 
виду »того нужно думать, что настоящее надиисаніе книги, опредѣляющее дѣя- 
тельность пророка 11 -мъ годомъ Седекіи, сдѣлано вскорѣ поел fe этого времени, а 
затѣмъ по вниианію къ его древности сохранилось и по^лѣ того, какъ въ составъ 
книги вошли и тѣ откровенія, которыя были пророку послѣ этого года (главы 40— 
45 и 52).
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Пророкъ Іеремія, перечисляя царей, при которыхъ онъ про
ходилъ свое служеніе, опускаетъ двухъ царей: Іоахаза (послѣ 
Іосіи) и Іехонію (послѣ Іоакима); причина этого, вѣроятпо, заклю
чается въ томъ, что оба эти царя царствовали слишкомъ недолго, 
только по 3 мѣсяца, вслѣдствіе чего ііророческихъ рѣчой, произ- 
несенныхъ въ царствованіе ихъ, могло быть немного, да и тѣ, 
можетъ быть, не вошли въ составъ книги. А что пѣкоторыя рѣчи 
пророка могли остаться незаписанными В7> книгу, въ этомъ нѣть 
ничего невѣроятнаі о, ибо безъ сомнѣнія пророкомъ Ісремісю за 
все время пророческаго служенія произнесено было далеко болѣе, 
чѣмъ сколько записано въ его книгѣ.— Царь Іосія называется (по 
славянскому тексту) сыномъ Амоса. Правильнѣе слѣдовало назвать 
сыномъ Амона, такъ какъ въ другихъ мѣстахъ Св. Писанія отоцъ 
Іосіи называется Амономъ (см. 4 Царств. 21, 18.. 19, 23—25; 
2 Пар. 33, 20—25), равно какъ и въ данномъ мѣстѣ книги про
рока по русскому и греческому тексту (и даже цо славянскому 
Острожскаго изданія) и въ толкованіяхъ св. отцовъ (св. Ефрема 
Сирина, бл. Іеронима) имя Амоса замѣнено именемъ Амона.

Послѣ этого падписанія слѣдуетъ повѣствованіе о призванін 
пророка Іереміи къ пророческому служенію (4—10).

4—5 ст . Пророкъ объясняете, что на это служеніе онъ при- 
званъ былъ самимъ Богомъ и что предопредѣленіе его къ этому 
служенію совершилось еще прежде рожденія, о чемъ онъ узналъ 
непосредственно отъ Бога. „Было ко мнѣ, говоритъ пророкъ, слово 
Господне, говорящее (другими словами—я слышалъ Господа, говоря- 
щаго ко мнѣ): прежде чѣмъ Я образовалъ Опрежде неже создати) 
тебя въ утробѣ матери, Я уже узналъ тебя, или твое достоин
ство х), и прежде чѣмъ ты родился, Я уже посвятилъ (освятихъ) 
тебя (или предназначилъ на пророческое служеніе 2), именно—про
рокомъ дЛя народовъ (во языки, русск. „для народовъ“) Я поста
вилъ тебя“ (4—5 ст.).

Изъ этихъ словъ видно, что Богъ, какъ всевѣдущій, и несу
ществующее нарицаетъ яко существующее (Римл. 4,17 ср. 
Быт. 17, 5) и па основаніи этого всевѣдѣнія своего еще прежде 
рожденія человѣка опредѣдяетъ его назначеніе. Такъ, по свиде
тельству Св. Писанія, судія народа еврейскаго Сампсонъ назначенъ 
былъ къ этому званію своему еще до рожденія своего (Суд. 13,
5); о назначеніи св. Іоанна Крестителя быть Предтечею Господа 
возвѣщено его родителямъ также еще прежде рожденія его (Лук. 
1» 15); св. апостолъ Павелъ самъ свидѣтельствуетъ о себѣ, что 
онъ призванъ быть апостоломъ языковъ еще до рожденія своего 
(Галат. 1, 15—16).

6 с т . Въ отвѣтъ на призывающій голосъ Господа пророкъ 
ссылается на свою молодость и неумѣнье говорить. Выслушавъ

*) „Я позналъ, что ты достоинъ быть пророкомъ* (св. Ефремъ Сиринъ)
2) Освятихъ тя, т е. „избралъ тебя быть пророкомъ* (св. Ефремъ Сиринъ).
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слова Господа, „я (говоритъ о себѣ пророкъ) такъ сказалъ: о, сый, 
Владыка, Господи! вотъ я не умѣю говорить, потому что я еще 
молодъ“ .

Слова пророка: не вѣмъ глаолгати, яко отрокъ еемь не то озна- 
чаютъ, что Іеремія по время призпанія своего былъ настолько 
малъ, что не умѣлъ еще говорить; нѣтъ. Этими словами пророкъ 
выражаетъ лишь ту мысль, что онъ не умѣетъ говорить такъ 
хорошо, умѣло и убѣдительно, какъ елѣдѵетъ говорить пророку. 
Онъ поступить въ дапиомъ слѵчаѣ такъ, какъ поступаютъ въ 
подобпыхъ слѵчаяхъ всѣ великіо праведники. Призываемые на 
какое-либо важное служеніе, они прежде всего обращаютъ вни- 
маніе на то, достойны ли они этого и способны ли ис полнить тѣ 
обязанности, которыя на нихъ возлагаются. Такъ поступали: про
рокъ Моисей, призываемый къ званію вождя, законодателя и про
рока народа Божія (Исх. 3, 11), Гедеоігь, призываемый быть су- 
діею народа Божія (Суд. 6, 15), пророкъ Исаія, призываемый къ 
своему слѵженію (Исаіи 6, 5).

7 ст. На эти смиренпыя слова свои пророкъ удостоился услы
шать отъ Господа слѣдующее: „не говори, что ты молодъ, ибо ты 
пойдешь (т. е. долясенъ идти) ко всѣмъ, къ кому пошлю тебя, и 
будешь говорить (т. е. долженъ говорить) все, что Я повелю тебѣ“ .

Когда Богъ говоритъ: пойдешь, будешь говорить, то это зна
чить то же, что — долженъ идти и говорить, подобно тому, какъ 
выраженія: умреши, въ землю отъидеши означаютъ — долженъ 
умереть, отойти въ землю, ибо слово Божіе законъ непреложный: 
Той рече и быта, Той повелѣ и создашася (Пс. 32, 9 ср. 
Числ. 23, 19). Если же по слову Божію пророкъ Іеремія долженъ 
исполнять то, что возлагается на него Богомъ, то значить онъ и 
можетъ (способенъ) исполнить. Это уже отчасти должно было раз- 
сѣять сомнѣнія пророка относительно неспособности говорить.

8 ст. Чтобы совершенно побѣдить смущеніе юнаго пророка, 
сознающаго свою неопытность, Господь при этомь обѣщаетъ ему 
Свою охрану и помощь. „Ты не бойся ихъ (т. е. тѣхъ, къ кому 
пойдешь и будешь говорить), потому что Я съ тобою для того, 
чтобы избавлять тебя*.

9 ст. Но, такъ какъ пророческія обязанности могли быть 
исполняемы главнымъ образомъ на поприщѣ проповѣднической дѣя- 
тельности, a Іеремія не находилъ въ себѣ потребнаго для сей цѣли 
дара слова (см. 6 ст.), то Господь и даетъ ему этотъ даръ. „Гос
подь (говоритъ пророкъ) проетеръ руку свою ко мнѣ, прикоснулся 
къ моимъ устамъ и сказалъ мнѣ: вотъ Я (Богъ) вложилъ слова 
Мои въ твои уста".

Этимъ символическимъ дѣйствіемъ Господь какъ бы такъ гово
рить пр. Іереміи, сознающему свою неспособность быть проповѣд- 
никомъ (не віьмъ глаголати, — 6 ст.): „теперь ты будешь го»
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ворить Мои (Божіи) слова, а не свои*. Подобное атому было и съ 
пр. Исаіею (см. Ис. 6, 7). Тоже обѣщалъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ Своимъ апостоламъ, посылая ихъ на проповѣдь: когда по- 
ведутъ васъ на сомниіца, то не пецымеся о томъ, како или 
что возглаголете, дастбося вамъ въ той часъ, что воз- 
глаголете (Мѳ. 10, 19). Такъ благодать Божія всегда восполняетъ 
недостатки и врачуете немощи человѣка, когда послѣдній смиренно 
сознается въ нихъ.

10 ст. Опредѣляется самый предметъ его пророческихъ рѣчей: 
„Вотъ Я поставилъ тебя теперь надъ народами и царствами, чтобы 
искоренять, раззорять, губить (расточати греч. άζολύϊ'.ν) и раз
рушать и снова созидать и насаждать“ (10).

Это другими словами означало, что главнымъ предметомъ про
роческихъ рѣчей Іереміи будетъ предсказание о разрушеніи царствъ, 
падсніи государственной самостоятельности народовъ и основаніи 
новыхъ царствъ и возвышеніи новыхъ народовъ. Действительно, въ 
книгѣ пр. Іереміи содержатся грозныя предсказанія о раззореніи 
Навуходопосоромъ Египта, о судьбѣ филистимлянъ, объ опусто- 
шеніи и раззореніи моавитянъ, аммонитянъ, идумеевъ, о городахъ 
Ѳеманѣ, Восорѣ, Дамаскѣ, объ Еламѣ или персахъ и наконецъ о 
паденіи Вавилона (см. главы 46 — 51). Іудеямъ онъ предсказы
ваете скорое іиѣиеніе и опустошеніе ихъ земли какъ наказаніе 
Божіе за отступленіе ихъ отъ Бога; опредѣляетъ даже, сколько вре
мени продолжится этотъ плѣнъ (Іерем. 25, 9—11; 29, 10); пред
сказываете его окончаніе и возвѣщаетъ наступленіе для народа 
Божія новой самостоятельной и мирной жизни въ землѣ обѣтован- 
ной (Іерем. 29, 10 — 11). Такимъ образомъ когда говорится, что 
пророкъ призывается для того, чтобы искоренять, раззорть, гу
бить, разрушать и снова созидать и насаждать, то это не то зна
читъ, что онъ въ самомъ дѣлѣ будетъ раззорять и созндать, но 
что онъ будетъ только предсказывать объ этомъ. Предсказаніе же
о разрушеніи Богъ называетъ разрушеніемъ потому, что пророче
ское слово будетъ словомъ не самого Іереміи, а Божественнымъ 
•(ср. 9 ст.); слово же Божіе всегда неразлучно съ дѣломъ, ибо Богъ 
рече и быша, повелѣ и создашася (Пс. 32, 9). Слово Мое, 
говоритъ Самъ Богъ устами пророка, неподобно-ли огню, и не
подобно-ли молоту разбивающему скалу (Іер. 22, 29).

Затѣмъ слѣдуетъ описаніе двухъ символическихъ впдѣній, ко
торыми сопровождалось призваніе пр. Іереміи къ пророческому слу- 
женію, съ объясненіемъ значенія ихъ (11—16 ст.).

11 — 12 ст. Первое ввдѣніе орѣховаго (миндальнаго) жезла 
служило ободреніемъ для пр. Іереміи на предстоящее ему трудное 
пророческое служсніе, увѣряя посдѣдняго въ томъ, что Господь 
Самъ бдительно сдѣдитъ за исиолненіемъ пророческихъ словъ Іереміи.
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Богъ, показывая пророку орѣховый или миндальный жезлъ, сказалъ: 
„что ты видишь, Іеремія?“ — когда послѣдній отвѣтилъ: „жезлъ 
орѣховый (съ евр. бодрствующій) вижу я“ , Господь присовокупилъ: 
„вѣрно (точно, благо) ты видѣлъ (жезлъ бодрствующій), потому 
что (іпонеже, διότι) Я постоянно бодрствую (бдѣхъ) надъ словами 
Моими *), чтобы они исполнились“ {еже сотворити я).

Миндальное орѣховое дерево названо бодрствующимъ (съ еврей- 
скаго) потому, что оно весною раньше другихъ деревьевъ начи- 
настъ зеленѣть, какъ бы пробуждаться къ жи:ши, такъ что оно 
представляется какъ бы бодрствующимъ и ;шмою. Въ этомъ отио- 
шеніи вѣтвь миндалыіаго дерева (жезлъ миндальный) служитъ 
прекраснымъ образомъ скораго суда Божіл на іудеевъ Такую 
именно мысль соедмияетъ съ этимъ видѣніемъ Св Ефремъ Си
ринъ: „какъ орѣховая (миндальная) вѣтвь рано даетъ цвѣты, го
воритъ онъ, такъ на іудейскій народъ ускорятъ прійти бѣдствія 
и опредѣлснныя Іерусалиму плѣненіе и переселеніе“ .

13 — 1C с т . Второе видѣніе котла поджигаемаго съ сѣвера 
служило нагляднымъ указаніемъ самаго содержанія пророческихъ 
словъ Іереміи, надъ исполненіемъ которыхъ Господь обѣщаетъ бодр
ствовать. Пророкъ видитъ котелъ (конобъ) и слышитъ слово Гос
подне: „что ты (Іеремія) видишь?“ и сказалъ въ отвѣтъ на это: 
„котелъ подогрѣваемый (конобъ поджигаемый) я вижу, лицевая 
сторона котораго отъ сѣвера“ (13 ст.).

Лице его отъ лица сѣвера —Лицо или лицевая сторона котла,— 
это та сторона, съ которой подходятъ къ нему; а къ котлу, по- 
догрѣваемому на огнѣ, подходятъ обыкновенно съ той стороны, 
откуда дуетъ вѣтеръ. Поэтому, если сказано, что лицевая сторона 
котла отъ лица (со стороны) сѣвера, то огонь подъ котломъ раз
дувается, вѣтромъ, идущимъ съ сѣвера.

Вслѣдъ за этимъ пророкъ отъ Самого Бога узнаетъ таинствен
ный смыслъ сего видѣнія; „и сказалъ Господь ко мнѣ: со стороны 
(отъ лица) сѣвера (возгорятся) 2) бѣдствія (злая) на всѣхъ оби
тателей земли (14 ст.), потому что (зане) вотъ Я созову всѣ 
царства земныя съ сѣвера, говоритъ Господь, и придутъ они (т. е. 
цари этихъ царствъ) и поставить каждый свой престолъ предъ во
ротами (въ предверіяхъ) Іерусалима и на всѣхъ стѣнахъ кругомъ 
его (т. е. Іерусалима) и во (на) всѣхъ городахъ іудейскахъ* (15 ст.). 

Предъ городскими воротами на площадяхъ обыкновенно цари,

*) Разумѣютсл тѣ слова, которыя Богъ вложилъ въ уста пророка (см. 9 ст.).
1) Подобно тому, какъ въ первомъ видѣніи жезлъ (или вѣтвь) бодрствую- 

шаю (тоже, что—миндадьнаго) дерева означаетъ, что Господь бодрствуешь надъ 
своими словами, такъ во второмъ вид*Ьніи котелъ поджигаемый съ сѣвера озна
чаетъ, что съ сѣвера возюрятся бѣдствія. Въ томъ и другомъ случаѣ замітно 
весьма близкое соотвіл ствіе символическихъ предметовъ съ тѣмъ, что ими обозна
чается.
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начальники города и судьи собирали народъ, разбирали тяжебныя 
дѣла и рѣшали всякіе другіе вопросы управленія (I, Нав. 20, 4;
3 Царств. 22, 10). Отсюда „поставить престолъ въ воротахъ го
рода“ значитъ вступить въ управленіе городомъ, получить власть 
надъ нимъ. Итакъ, видѣніе это означаетъ, что илемена сѣверныхъ 
царствъ овладѣютъ Іерусалимомъ н всѣми городами іудейскими. 
Какія это племена, здѣсь ясно не сказано, но можно думать (вмѣстѣ 
съ св. Ефрем. Сир.), что здѣсь разумѣются халдеи или вавилоняпе,
о нашествіи которыхъ на Іудею подъ предводитсльствомъ Навухо
доносора ясно говорится у пр. Іереміа въ др. мѣстахъ (25. 9;
27, 6 — 8).

Выражоніе: „солову всѣ царства съ сѣвера“ указыиаеіъ на то, 
что і і о д ь  властію вавилонскаго царя въ то время находилось 
много мелкихъ царствъ и народовъ, которые по волѣ своего за
воевателя гили вмѣстѣ съ нимъ на іудею. Племена эти назы
ваются сѣверными (отъ сѣеера), .между хѣмъ вавилонское царство, 
въ составъ котораго они входили, лежитъ къ востоку отъ Пале
стины; это объясняется тѣмъ, что между Палестиной и Вавило· 
но.мъ лежала пустыня, чре.чъ которую ирямой дороги не было, и 
въ I Iалестинѣ могли ждать вавилонскія войска по иначе какъ съ 
сѣвера.

Это нашествіе на Іудею сѣверныхъ нлеменъ будетъ выраже- 
ніемъ суда Божія надъ народомъ іудсйскимъ за религіозно-нрав- 
стненнос развращеніе его. Когда совершится нашествіе вавилонянъ 
на Іудею, тогда, говоритъ Господь, „Я объявлю имъ (т. е. іудеямъ) 
Свой праведный судъ (возглаголю съ судомъ) за всякое безза- 
коніе ихъ, за то, что они оставили Меня и стали приносить жертвы 
чужимъ (языческимъ) богамъ и стали кланяться произведеиіямъ 
своихъ рукъ, т. е. истуканамъ“ (16 ст.).

Такимъ образомъ причиною суда Божія надъ народомъ іудей- 
скимъ, совершившагося рукою Навуходоносора, царя вавилонскаго, 
было тоже самое, что за 100 съ неболыиимъ лѣтъ предъ этимъ 
навлекло на язраильтяаъ грозное нашествіе Сеннахерима (см. 4 Цар. 
17, 7—18), именно—отступлсніе отъ истиннаго Бога и уклоненіе 
въ идолопоклонство и нечестіе (2 Пар. 36, 14 — 16). По свидѣ- 
тельству исторіи отъ этой же ближайшимъ образомъ причины па
дали и всѣ нѣкогда сильныя a могучія государства. Какое сильное 
предостережете и для настоящихъ временъ.

17— 19 с т . Послѣднія слова (16 ст.), указывающія на то, 
среди какого общества предстоять пророку проходить свое служеніе, 
могли сильно смутить юнаго пророка. Среди общества, которое за
было истиннаго Бога и стало служить идоламъ, пророкъ Іеремія 
очевидно могъ ожидать однихъ только огорченій. Но Господь преду- 
преждаетъ его, что онъ не долженъ ничего подобнаго бояться, на-
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противъ долженъ быть всегда готовымъ (препояши чресла твоя ) х) 
открыто и безбоязненно говоритъ (востани, глаголи) все, что по- 
велитъ Богь. При этомъ указываются и самыя причины или осно- 
ванія того, почему пророкъ не долженъ ничего бояться. „Ты не 
бойся ихъ (отъ лица ихъ) и не страшась предъ ними, потомучто 
Я буду съ тобою, чтобы избавлять тебя (отъ всякаго зла), гово
рить Господь“ (17 ст.).

Эта мысль и раскрывается далѣе (18—19 ст.). Божественная 
помощь пророку видимымъ образомъ выразится въ томъ, что хотя 
всѣ, начиная съ царей, князей и священниковъ и кончая простынь 
народомъ, будутъ вооружаться противъ него, однакоже не въ силахъ 
будутъ одолѣть его: онъ будетъ неприступнымъ (неодолимымъ) для 
нихъ, какъ укрѣпленный городъ {градъ твердь) какъ желѣзная 
башня (столпъ желѣзный), какъ стѣна мѣдная и крѣпкая (стѣна  
мѣдяна и кргьпксі). „Вотъ Я поставилъ тебя теперь, говоритъ 
Господь пророку, какъ бы укрѣпленнымъ городомъ, желѣзною баш
нею и мѣдною, крѣпкою стѣною для всѣхъ царей іудейскихъ, кня
зей, священниковъ и всѣхъ людей этой земли (18 ст.). Они будутъ 
воевать (ратовати) противъ тебя, но не одолѣютъ (не премогутъ) 
тебя, потому что Я буду съ тобою, чтобы избавлять тебя (отъ 
всякаго зла), сказалъ Господь“ (19 ст.).

Послѣднпми словами дается такая мысль: пророкъ не долженъ 
бояться говорить іудеямъ все, что повелитъ Богъ, потому что они 
не въ силахъ будутъ погубить его;- находясь подъ защитою Самого 
Бога, пророкъ будетъ для нихъ неприступенъ, какъ мѣдная стѣиа. 
Это обѣтованіе Божіе было повторено и послѣ, когда пророкъ уже 
на самомъ дѣлѣ испыталъ трудность своего служенія (Іерсм. 15, 
15. 18, 20 -21 ).

2. Обличеніе іудеевъ въ отступленіи отъ завѣта Господня.

Г л а в а  11.

Въ этой главѣ содержится обличительная рѣчь пророка Іереміи, 
направленная противъ народа іудейскаго вообще (4 ст.) и его руко
водителей въ частности (8 ст.), которые обличаются главнымъ обра
зомъ въ томъ, что несмотря на милости Божіи къ нимъ, забыли

*) Длинная и широкая одежда, которую обыкновенно носили на востокѣ, 
значительно стѣсняетъ человѣка во время скорой ходьбы и вообще при работѣ; по 
этому, приготовляясь къ какоа-либо работЬ или отправляясь въ дорогу, обыкно
венно опоясывались лоясомъ, чюбы одежда не спускалась слишкомъ низко и не 
препятствовала свободному дииженію ногъ. Отсюда выражение- препояши чрѵсш 
твоя въ Св Писаніи очень часто упоіреблмотсл вь «шаченіи* „приготовься въ in гь* 
(Исх. }2, Ц ; 3 Царств. 18, Ш, 4 Царств. 4, 29; ί), 1) иливь .шаченіи вообще: »будь 
готовь", „приготовься" (Іов. 38, 3; Іерем. 1, 17).
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истиннаго Бога, стали служить идоламъ и чрезъ это нарушили тогь 
завѣтъ съ Богомъ, который заключенъ былъ ири Синаѣ въ пустынѣ.

1 с т . Слова этого стиха служатъ какъ бы надписаніемъ всей 
главы, которымъ дается знать, что рѣчь, содержащаяся въ ней, ска
зана пророкомъ къ жителямъ Іерусалима ію непосредственному но- 
велѣнію Божію: „было ко мпѣ откровеніе (слово) Господне, гово
рящее: поди и громко скажи (возопій) въ слухъ (во уши) Іеру- 
салима, говоря: вотъ что говоритъ Господь“ .

2 —3 ст . Начиная свою обличительную рѣчь, пророкъ отъ 
лица Божія (глаголешь Господь) паноминаетъ а) о томъ времени, 
когда народъ сврейскШ, вступилъ въ завѣтъ (союзъ) съ Богомъ въ 
пустынѣ, былъ вѣренъ этому завѣту и любилъ Истиннаго Бога, и
б) о томъ, какія милости Божіи были обѣщаны ему за это.

а) „Я веномнилъ то дружество твое, которое ты оказывалъ 
Мнѣ въ юности твоей (милость юности твоея), и ту любовь, 
которую ты питалъ ко Мнѣ во время обрученія со Мною (любовь 
совершенства, или обрученія, твоего), именно когда ты въ не- 
воздѣланной (ненасѣянной) пустынѣ слѣдовалъ за Святымъ израи- 
левымъ (т. е. Богомъ,—см. Ис. 1, 4), говоритъ Господь“ (2 ст.).

Этими словами указывается на время путешествія израильтянъ 
по пустынѣ послѣ выхода изъ Египта, на то время, когда при горѣ 
Синаѣ дано было ими клятвенное обѣщаніе—быть вѣрными Господу, 
исполнять Его волю, сдѣдовать Его закону (Исх. 19, 5 — 8), въ 
чемъ я выразилось дружество, любовь еврейскаго народа въ отно- 
шеніи къ Богу. Это время называется: 1) временемъ юности из- 
,раиля въ томъ смыслѣ, что онъ былъ юнъ, какъ народъ, потому 
что только начиналъ еще жать жизнію самостоятельною, и 2) вре
менемъ совершенства или обрученія—въ томъ смыслѣ, что народъ 
этотъ, хотя и молодой еще (въ историче'скомъ счыолѣ), однакоже 
достигъ, такъ сказать, совершеннолѣтія (какъ говорятъ о невѣстахъ) 
и удостоился вступить въ завѣтъ съ Богомъ или обрученія съ намъ. 
Здѣсь пророкъ завѣтныя отношенія Бога къ Своему народу пред- 
ставляетъ подъ образомъ отношеній жениха (Бога) кь невѣстѣ (па
роду еврейскому). Такое представление весьма обыкновенно въ Св. 
Писаніи (ср. Ис. 54, 1—8; Іезек. 16, 8; Ос. 2, 2). *

в) Въ награду за любовь и вѣрность Богу истинному обѣщано 
было народу еврейскому покровительство Божіе противъ всѣхъ враж
дебные ему народовъ, „Израиль есть какъ бы святыня Господня 
(ісеять, т. е. посвященъ Господеви), какъ бы начатокъ плодовъ 
его: поэтому всѣ истребляющіе (поядающги) его, будутъ виновны 
(согрѣшатъ) предъ Богомъ; а за это постигнуть пхъ (пріидуть 
на нихъ) бѣдствія (злая). Таково было опредѣленіе Божіе (рече 
Господь) относительно народа еврейскаго“ (3 ст.).

Эта образная рѣчь пророка даетъ такую мысль: начатки пло-
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довъ (первые плоды) земли, по закону Моисееву (Исх. 23, 19), 
приносились въ домъ Господень (т. е. въ скинію, a впослѣдствіи 
въ храмъ) и посвящались Господу, послѣ чего опи дѣлались не
прикосновенными для всѣхъ непосвященныхъ, даже лица священпыя 
могли вкушать эти начатки только подъ условіемъ соблюденія за
конной чистоты (Числ. 18, 11—13). Подобно начаткамъ плодовъ 
земли посвящались Богу и первенцы людей и скота, которые также 
дѣлались великою святынею, такъ сказать, собственности) Самого 
Бога (точнѣе — Его храма и служащихъ ири немъ, — Числ. 18, 
15—19) и были неприкосновенными для непосвященныхъ. Народъ 
еврейскій, какъ избранный Богомъ изъ всѣхъ другихъ народовъ и 
наиболѣе возлюбленный, былъ, по словамъ Бога, первенцемъ Божіимъ: 
Сынъ Мой первенецъ израиль, сказалъ Богъ Моисею при Ку- 
пинѣ (Исх. 4, 22; ср. Іерем. 31, 9 ст.). Подобно тому какъ пер
венцы еврейскіе посвящались Богу (Исх. 13, 2, 12—16), и весь 
народъ еврейскій, какъ первенецъ Божій между всѣми другими на
родами, былъ святынею Господнею (святъ израиль Господеви). 
Самъ Богъ, при заключеніи завѣта (союза) съ евреями при Синаѣ, 
сказалъ имъ чрезъ Моисея: вы ж е будите Ми царское свя- 
щеніе и языкъ святъ (Исх. 19, 6). — Всякому иноплеменнику, 
равно какъ и лицу непосвященному, запрещено было закономъ Мои- 
сеевымъ ѣсть начатки плодовъ, посвященные Богу, и вообще ка
саться чего-либо посвященнаго Богу, и кто преступалъ этоть за
конъ, подлежалъ наказапію: всякъ иноплеменникъ да не снѣстъ 
святынь... и да не осквернять святынь сыновъ израиле- 
выхъ, ихже они отдѣляютъ Господу: и да не наведутъ 
на себе беззаконіе преступленья, внегда ясти имъ святыню 
ихъ (Левит. 22, 10. 15—16). Подобнымъ образомъ виновные бу
дутъ предъ Богомъ и тѣ иноплеменники, которые налагаютъ руку 
свою на израиія, хотятъ истребить его *), ибо израиль —начатокь 
плодовъ Его (ср. Амос. 6, 1).

Такое опредѣленіе Божіе (3 ст.) относительно народа Божія 
оставалось бы во всей силѣ, если бы этотъ народъ оставался вѣр- 
нымъ своему завѣту съ Богомъ и свято хранилъ тѣ условія, какія 
были указаны ему Богомъ при вступленіи въ сей завѣтъ (Исх. 19,
5—8). Но израиль не сохранилъ вѣрности своему завѣту съ Бо
гомъ, уклонился въ идолопоклонство, и чрезъ это самъ лишилъ себя 
обѣщаннаго покровительства Божія. Объ этой невѣрности народа 
израильскаго далѣе (4—13 ст.) пророкъ и говоритъ.

4—5 ст. Пригдасивъ весь домъ Іаковлевъ (народъ, произ- 
шедшій отъ Іакова), всѣ племена израильскія (вся племена дому

*) Въ концѣ первой главы (13—1C ст.) пророкъ сказалъ, что ла нечестіе на- 
рода еврейскаго противъ него возгорятся бѣдствія со стороны Навуходоносора, царя
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израилева) выслушать слово Господне *) (4 ст.), пророкъ спра- 
шиваетъ отъ лица Бога: „какую погрѣшность (кое погрѣгиеніе), 
несправедливость или ошибку нашли во Мнѣ предки (отцы) ваши, 
ЧТО удалились (букв. СЪ Греч. Далеко ОТСТУПИЛИ, άπέσζψαν) отъ 
Меня, стали чтить идоловъ (пошли въ слѣдъ суетныхъ) и 
погрязли въ этой языческой суетѣ“ (осуетишася.—5 ст.)?

Поставленный пророкомъ вопросъ „какую погрѣшность нашли 
во Мнѣ предки ваши?“ имѣетъ смыслъ рѣпштельнаго отрицанія; 
ваши предки не нашли рѣшительно ничего неправаго въ Господѣ; 
Онъ съ своей стороны не подалъ никакого повода къ уклоненію 
отъ Него; все обѣщанное исполнилъ. Это дѣлаетъ евреевъ еще 
болѣс виновными и безотвѣтньши предъ Богомъ.

Суетными здѣсь пророкъ называешь идоловъ, которые без
душны и иотому безси.іьны что-нибудь сдѣлать для своихъ почита
телей („которые не помогаютъ“ ,—см. ниже 8 ст. по русск. пере
воду), въ противоположность живому Богу, Творцу и Хранителю 
міра. Отсюда выраженіе: ходиша во слѣдь суетныхъ тоже, что стали 

' чті-п ь идоловъ, служить имъ; а осуетишася— стали питать суетныя 
несбыточный надежды на помощь идоловъ, которые суть суета 
или ничто (1 Кор. 8, 4) и отъ которыхъ поэтому нѣгь никакой 
пользы (см. ниже 11 ст.).

в— 7 cm. Указывая, до какой степени дошло уклоненіе на
рода еврейскаго отъ Бога, пророкъ говоритъ, что „они перестали 
даже вспоминать о Богѣ (и не рекоша; гдѣ есть Господь), Ко
торый вывелъ ихъ изъ земли египетской, провелъ черезъ пустыню 
по землѣ необитаемой и неироходимой, по землѣ безводной и без
водной, по землѣ, которую пе проходилъ никогда и въ которой 
не обиталъ никто“ (6 ст.).

Этими словами пророкъ напоминаетъ народу еврейскому о 
дивномъ покровительствѣ Божіемъ, которымъ онъ пользовался во все 
время 40-лѣтняго странствования своего по пустывѣ отъ Египта 
до земли обѣтованной ‘), и вмѣстѣ показываетъ, что народъ еврей- 
скій вмѣсто того, чтобы любить за это Бога и служить Ему

вавилонскаго; здѣеь-же въ дополнение этой мысли даетъ понять, что хотя Навухо
доносоръ и будетъ исполнителемъ воли Божіед, тѣмъ не менѣе онь, какъ истреби
тель народа еврейскаго, этого первенца Вожія, будетъ виновенъ предъ Богомъ и 
за ото самъ понесетъ заслуженное накаьаніе (ср Ис. 49, 26; Іерем. 30, 16).

*) Такъ называетъ пророкъ свою рѣчь, потому что говоритъ ее отъ имени 
Божія и по внушенію Божію, на что указываютъ предыдущая слова: бысть слово 
Господне ко мпѣ глаголющее* иди и возопій (1 ст.) и послѣдующія: сія ілаголетъ 
Господь (5 ст) *

2) Подобнымъ образомъ напоминалъ объ этомъ Самъ Богъ чрезъ Моисея: сами 
видѣстс, елика сопгворихъ еіиптяномъ, и подъяхъ васъ, яко па крылпхъ орлихъ, 
и приведохъ васъ къ Себѣ (Исх. 19, 4). Еще подробнѣе напоминали объ этомъ евреямъ 
Моисеи (Второз. 29. 2—6) и Іис. Нав. (Іис. Н. 24; 5— 13).
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(согласно завѣщанію Іисуса Навина, — Іис. Нав. 23, 6; 24, 14) 
совсѣмъ забылъ Его и даже псресталъ вспоминать о Немъ: и не 
рекоша: гдгь есть Господь.

Выраженіемъ, по земли, по ней-же не ходилъ ужь никогда же  
пророкъ описателыю и болѣе подробно новторяетъ мысль, выска
занную выше болѣе кратко словами: по земли непроходной. Оба 
эти выражения нужно понимать не въ томъ смыслѣ, что будто бы 
чрезъ пустыню, по которой пѵтешествовалъ И.іраиль, никто ни
когда не ироходи.гь, но что никто не путешествовалъ по ней по
добно Израилю. Для всякаго другого земля эта не даетъ ни воды, 
ни хлѣба, а иіраиль получалъ и то и другое (Исх. 16, 4, 13— 16;
17, 2 — 6; Втор 29, 5 — 6). Всякій другой, рѣпіишігійся перейти 
черезъ нес, подвергался опасности заблудиться; а для израиля 
этой опасности не существовало: ему указывал ), дорогу Самъ Богъ— 
днемъ сголпомъ облачнымъ, а ночью огнеішьшъ (Исх. 13 — 22). 
Другое выражепіе: не обиталъ чемвѣкъ тамо, повторяющее мысль, 
высказанѵю словами: по земли необитаннои, указываетъ на отсут- 
ствіс въ ней постоянныхъ осѣдлыхъ жителей, что само собою по
нятно; кочевники же здѣсь могли быть и несомнѣнно были. Въ 
Св. I Іисаиіи очень часто пустынею называется мѣсто удобное для 
пастбищъ (Исх. 3, 1: Моисей гнаше овиы въ пустыню, — ср. Лук. 
15, 4).

Указавъ на неблагодарность народа еврейскаго въ отношеніи 
къ Богу, своему Благодѣтелю, пророкъ далѣе показываетъ, что эта 
неблагодарность тѣмъ болѣе неизвинительна, что милости Божіи къ 
евреямъ не ограничивались только временемъ страиствованія ихъ 
по пустынѣ, во продолжались и послѣ.

„Я ввелъ васъ въ землю Кармилъ (говоритъ пророкъ отъ лица 
Божія), чтобы вы питались (да снѣсте) модами ея и пользова
лись благами (благая) ея* (7а ст.).

Землею Кармилъ здѣсь называется земля обѣтованная. каковое 
названіе указываетъ па ея необыкновенное плодородіе: ибо еврей
ское слово кармилъ въ смыслѣ нарицательномъ х) значитъ пло
довый лѣсъ (фруктовый садъ). „Кармиломъ пророкъ называетъ 
землю обѣтованія по плодородію земли и по обилію земныхъ про
изведет^ (Ефремъ Сир.). Въ эту плодоносную, какъ садъ, землю 
евреи вошли не своею силою, а единственно благодаря помощи Бо- 
жіей. На это и указываютъ слова иророка: „Я (т. с. Богъ) ввелъ 
васъ въ землю Кармилъ“ (ср. Іис. Нав. 23, 3—о, 9—10; 24,
11—13).

*) Какъ имя собственное, Кармилъ есть названіе: а) одной горы на берегу 
Средиземнаго моря при впаденіи Кисона; гора л а  извѣстна, какъ мѣсто, гдѣ ιψορ. 
Илія послѣ чудесна го жері во при ношен і я избилъ ложныхъ иророковь вааловыхъ и 
астартиныхъ (3 Цар. 18 гл ), и б) одного города вь колІлгЬ іудовомъ, извѣстнаго 
но столкновению Давида съ Навалом ь Кармильскимъ, жена котораго Авиіея впо- 
сдѣдствіи стала женою Давида (1 Царств. 25 и 26 гл.).
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Бвреямъ, подучившимъ отъ Бога въ обладаніе такую плодо
носную землю, оставалось только пользоваться ея благами и бла
годарить Бога, своего Благодѣтеля. Но не такъ поступали они: 
„вы же, говорить пророкь обращаясь кь евреямь, вошли и осквер
нили землю Мою (т. е. Божію, ср. Исх. 19, 5: Левит. 25, 23), 
сдѣлали мерзостью (поставили есте въ мерзость) это Мое до
стоите“ (7Ь ст.).

Земля обѣтованпая, хотя и была, согласно древнимь обѣто- 
ваніямь (Быт. 12, 7; 13, 15; 15, 18—21; 28, 13), отдана во 
владѣніе евреямь (введохъ васъ въ землю, да снѣсте плоды ея), 
однакоже называется землею Божіею и достояніемъ Божіимь (землю 
Мою, достояніе Мое). Этимъ дается понять, что евреи не были 
и не могли быть въ ней полновластными хозяевами, и слѣдовательпо, 
не должны были жить въ ней по прихотямъ сердца своего; но обя- 
ваны были сообразоваться въ своей жизни съ волею Того, Кому 
принадлежитъ эта страна въ собственномъ счыслѣ: М оя есть 
земля, сказалъ Богъ евреямь чрезъ Моисея, яко пришельцы и 
присельницы вы есте предо Мною (Левит. 25, 23) ’). Но не 
такъ поступали евреи: вмѣсто благодарности своему Богу, Единому 
Истинному Владыкѣ земли, они предались идолослуженію и чрезъ 
это сдѣлаіи нечистою землю Божію: осквернили землю Божію идо
лами, которыхъ сами себѣ сотворили (св. Ефрем. Сир.).

8 с т . Выше говорилось о народѣ еврейскомъ, теперь пророкъ 
говоритъ, что и сами руководители его были не лучше. „Священ
ники, которые были хранителями закона (держащги законъ) и 
руководителями народа (пасты ри), даже не вспоминали обо Мнѣ 
(не рекоша: гдѣ есть Господь), · не хотѣли знать Меня (не 
вѣдаша М я ) и поступали нечестиво (ненествоваша) въ отно
шении Меня. И даже пророки (точнѣе: лица, выдававшая себя за 
пророковъ) говорили, т. е. пророчествовали во имя ваала и чтили 
идоловъ*.

Держащими законъ (άντεχόυιενο'. той νόυ,οο) здѣсь пророкъ на- 
зываетъ священниковъ (которые тут ъ же названы еще иастырями) 
въ томъ смыслѣ, что имъ отданъ былъ па храненіо самый спи- 
сокъ закона Моисеева (Второз. 31, 9) и что на ихъ обязанности 
лежала забота объ исполненіи этого закона народомъ. для чего 
священники и облечены были въ нѣкоторой мѣрѣ судейскою властію 
(Второ«. 17,9— 12).— Пророиы пророчествоваша въ ваала и идоломъ 
послѣдоваша, — въ этихъ словахъ, очевидно, идетъ рѣчь о лож- 
ныхъ пророкахъ (см. введеніе).

’ ) На этомъ между прочимъ основывался и законъ о земельной собственно
сти, въ силу котораго земельные участки никогда не продавались въ вѣчное вла- 
дѣніе, а лишь отдавались въ аренду на срокъ не дал te 50 лѣтъ (Левит. 25, 
13—17. 23-241.
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9 см. За это израиля ожидаетъ праведный и грозный судъ 
Божій: „за это (сего ради), говоритъ Господь (устами пророка), 
Я еще буду судиться съ вами (судомъ претися имамъ съ вами) 
и даже съ потомками вашими“ (съ сыны вашими препрюся) 1), 

Этими словами выражается та мысль, что Господь будетъ при
нимать мѣры къ тому, чтобы довести Свой народъ до сознанія 
преступности его служенія идоламъ и обратить его на истинный 
путь. Такими мѣрами были: а) рѣчи пророковъ, обличавшихъ идо- 
лослужевіе евреевъ и возбуждавіпихъ въ нихъ мысль объ Истин- 
номъ Богѣ, и б) наиаденія на Іудеш сильныхъ сосѣдей, замыпіляв- 
гаихъ уничтожить государственную независимость іудейскаго царства. 
Эти то обличения пророковъ и нападенія враговъ въ переносномъ 
смыслѣ и называются здѣсь—судомъ Божіимъ (ср. выше 1, 15—16). 
Â такъ какъ іудеи ne внимали этимъ вразумленіямъ Божіимъ, то 
и утратили на время свою политическую самостоятельность, бывъ 
разсѣяны въ плѣну вавилонскомъ, подобно израильтяпамъ, отведен- 
нымъ въ плѣпъ ассирійскій.

10—13 с т . Возвѣщаемый (9 ст.) судъ БожіА іудеямъ бу
детъ для нихъ вполпѣ справедливымъ и заслуженнымъ наказаніемъ, 
ибо они сдѣлались даже хуже язычниковъ.

Раскрывая эту мысль, пророкъ а) приглашаетъ самихъ іудеевъ 
обратить вниманіе на /то, дѣлается-ли у язычниковъ что-нибудь 
подобно тому, что бывастъ у нихъ: „пойдите въ самомъ дѣлѣ (того  
ради 2) пріидите) на острова Хеттимскіе и посмотрите, пошлите 
въ Кедаръ, внимательно развѣдайте (раземотрите прилежно) 
и посмотрите, дѣлалось-ли тамъ что-нибудь подобное“ (10 ст.).

Имя Хеттимъ  первоначально принадлежало одному изъ вну- 
ковъ Іафета (Быт. 10, 4; 1 Пар. 1,7), a затѣмъ уже и народу, огі. 
него происшедшему, и иаконецъ—островамъ (Средиземиаго моря) 
и прибрежнымъ странам!., населеннымъ этимъ народомъ. Въ дан- 
номъ слѵчаѣ (по мнѣнію св. Ефрема Сирина) пророкъ подъ име
немъ Хеттимъ разѵмѣетъ исѣ „острова, лежащіе на западъ отъ 
земли обЬтованной“ . Подобно сему и Кидаръ (или Кедаръ) перво
начально было именемъ одного плъ сыновей Измаила, a затѣмъ 
ото имя стало обозначать народъ. происшедшій отъ Кидара и ко- 
чевавшій въ пустынѣ между Палестиною и Вавилоніей. Въ данною, 
случаѣ (по мнѣнію св. Ефрема Сирина) пророкъ подъ этимъ име
немъ разумѣетъ всѣхъ ,живѵщихъ на іюетокъ отъ земли Ханаай- 
ской“ .

Такимъ образомъ въ словахъ пророка мысль та, что ни на

’ ) Препрюся—тоже, что—судомъ претися имамъ, въ томъ и другомъ с л у ч а ѣ  
по греч. стоить '/.ριίΐήσομαι, буду судиться.

2) Того ради ость пер^водъ греческаго διότι, а это последнее значитъ и тою  
ради (потому что) и ибо (въ самомъ дѣлѣ). Въ даниоиъ случаѣ по ходу рѣчи пред
ставляется лучше удержать последнее значеніе.
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западѣ, ни на востокѣ, другими словами — нигдѣ во всемъ мірѣ 
нѣтъ подобнаго тому, что дѣлается у евреевъ.

б) Затѣмъ пророкъ поясняетъ, чего же именно не дѣлается 
у язычниковъ, что бываетъ у -іудеевъ. 9ту мысль онъ выражаетъ 
такъ: „перемѣняли-ли язычники своихъ боговъ, хотя это и не боги 
(и т іи  не суть  бози)?—А Мой народъ, т. е. іудеи перемѣнили 
славу свою на то, отчего нѣтъ имъ никакой пользы“ (11 ст.).

Предложенный пророкомъ вопросъ: „перемѣняли-ли язычники 
своихъ боговъ?“ — имѣетъ смысдъ рѣшительпаго отрицанія (подобно 
какъ выше въ 5 ст.): язычники никогда не измѣняли своимъ богамъ, 
не смотря на то, что они — не боги въ истинномъ смыслѣ этого 
слова. Такая преданность язычниковъ ложнымъ богамъ служить 
къ вящему стыду іудеевъ, измѣняющихъ Истинному Богу, Который 
составляетъ ихъ славу. Іудеи должны были бы хвалиться, гордиться 
тѣмъ, что имѣютъ Такого Бога, Который столь много имъ благодѣ- 
тельствуетъ, а они между тѣмъ легкомысленно промѣняли Его на 
идоловъ, отъ которыхъ никакой пользы не получаютъ и не могутъ 
получить.

Здѣсь истинный Богь именуется славою народа іг/пеиетго въ 
томъ смыслѣ, ч іо онъ Своею всесильною помощью противъ вра
гов!. и среди сшясностей прославилъ іѵдеевъ между другими на
родами, составилъ славу ихъ. Въ :>томъ смыелѣ называетъ Бога 
славою своею пророкъ Данидъ (ІІс. 3, 4). Всего болѣе прославилъ 
Боп, народ ь іудейскій тѣмъ, что изъ его племени имѣлъ вопло
титься (и воплотился уже) Сынъ Божій Мессія, вотъ почему пра
ведный Симеонъ, ѵзрѣвъ Богомладенца Іисуса, также именовалъ 
его славою Израиля (Лук. 2. 32). Въ противоположность этому лож
ные боги (идолы) язычниковъ называются здѣсь „тѣмъ, отъ чего 
irin ъ пользы“ (то, отъ неіоже не упользуются), въ томъ смыслѣ, 
что они, какъ бездушные, не могутъ ничего сдѣлать для своихъ 
почитателей (ср. выше объяснение 5 ст.).

в) Показавъ, до какой степени легкомыслия дошелъ народъ 
іудейскій, измѣпившій Истинному Богу и предавшійся идолослуже- 
нію, пророкъ, чтобы возможно сильнѣе "подвигнуть его къ раскаянію 
въ этомъ, говоритъ далѣе, что даже само „небо (будучи свидѣте- 
лемъ такого отступничества) приходить въ ужасъ (ужасеся о 
семъ) в трепетъ велпкій (вострепета по премногу зѣлб), го
ворить Господь“ (12 ст.).

Этими словами выражается крайняя степень виновности іудеевъ 
предъ Богомъ. И дѣйствительно, если ужъ въ отношеніи къ чело- 
вѣку чувство неблагодарности считается весьма гнуснымъ, чернымъ 
порокомъ, то тѣмъ болѣе таковымъ сдѣдуетъ считать это чувство 
въ отношеніи къ Богу.

г) Затѣмъ пророкъ еще разъ (см. 11 ст.) указываете, въ 
чемъ именно состоитъ крайняя степень виновности народа іудей-
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скаго предъ Богомъ, при видѣ которой (виновности) даже небо при
ходить въ ужасъ и трепетъ великій. Было чему ужасаться, была 
причина трепетать (какъ бы такъ говоритъ пророкъ отъ лица Бо- 
жія), „ибо два великія зла совершили люди Мои: во-первыхъ, оста
вили Меня, Который былъ для нихъ источникомъ воды живой (Мене 
источника воды живы), и во-вторыхъ—выкопали себѣ колодцы 
разбитые (кладенцы сокрушеныя), которые не могутъ держать 
въ себѣ воды“ (13 ст.).

Вода живая или свѣжал, ключевая (изъ родника, т. е. колодца 
пе искусственнаго) составляетъ необходимый продукта для жизни 
человѣка и поэтому въ Св. Писаніи нерѣдко употребляется какъ 
символъ или образъ всеоживляющей благодати Божіей (Іоан. 4, 
10—14; 7, 37—39). Такъ и въ данномъ случаѣ Богъ устами про
рока вазываетъ Себя „источникомъ воды живой“ , въ томъ омыслѣ, 
что Онъ только, а не другой кто есть податель жизни, и всего 
необходимаго для поддержанія ея (ср. Ис. 12, 3). Въ противопо
ложность этому подъ разбитыми колодцами, не могущими держать 
въ себѣ воду (вмѣстѣ съ св. Ефрем. Сир.), здѣсь нужно разумѣть 
суетныхъ и ложныхъ боговъ язычсскихъ, на которыхъ промѣнялъ 
народъ іудейскій своего Истиннаго Бога. Разбитыми колодцами соб
ственно называются искусственные водоемы или цистерны, устраи
ваемые въ сухой, растрескавшейся землѣ, которые поэтому не мо
гутъ держать въ себѣ воду. Отсюда уподобленіе языческихъ боговъ 
такимъ колодцамъ выражаетъ ту мысль, что какъ эти колодцы не 
держатъ въ себѣ воды и потому обманываютъ надежды тѣхъ, ко
торые вздумали бы придти къ нимъ за водою для утоленія своей 
жажды, такъ точно п языческіе боги не оправдываютъ и не могутъ 
оправдывать надежды тѣхъ, которые служагь имъ, приносятъ жертвы 
и совергааютъ кажденія, ожидая себѣ за это помощи и поддержки 
въ несчастіяхъ (ср. выше 5 и 11 ст.).

14— 17 с т . Чтобы показать, къ чему ведеть отступленіе отъ 
Бога, пророкъ напоминаетъ своимъ современникамъ о судьбѣ царства 
израильскаго, разрупіеннаго ассиріянами.

„Развѣ израиль—рабъ у Меня (Мой) или домочадецъ (а не 
сынъ)? Почему (векую) же онъ сдѣлался плѣнпикомъ“ (быстьвъ 
плѣненіеуі—вопрошаетъ пророкъ отъ лица Божія (14 ст.).

Первая половина вопроса требуетъ отрицательнаго отвѣта: „нѣтъ, 
израиль не рабъ и не̂  домочадецъ, а сынъ Божій“ . Это ясно пзъ 
того, что въ другихъ "мѣстахъ Св. Писанія народъ израильскій въ 
отношеніи къ своему Богу называется именно сыпомъ (Ос. 11, 1; 
Второз. 14, 1; Ис. 2, 2), а не рабомъ и не домочадцемъ, притомъ 
сыномъ первенцемъ (Исх. 4, 22).

Рабами (οοΰλοι) въ противоположность чадамъ назывались у
евреевъ иноплеменники, иріобрѣтенные покупною или лавоова-



ніемъ; а домочадцами (οίχογενβκ, т. е. родившіеся въ домѣ гос
подина въ періодъ временного рабства родителей) — дѣти тѣхъ 
евреевъ, которые по бѣдности своей сами продавали себя во вре
менное рабство до ближайшего субботняго года (Исх. 21, 2 — 4; 
Лев. 25, 3 9 -4 1 ).

Отвѣчая на вторую половину вопроса: „почему же Израиль 
сдѣлался плѣнникомъ?“ — пророкъ прежде всего показываегь, какъ 
совершилось это исторически (15—16 ст.), a затѣмъ указываетъ, 
какая была этому причина (17 ст.).

Какъ совершилось, что израиль, будучи сыномъ Божіимъ — 
первенцемъ, попалъ въ плѣнъ, объ этомъ пророкъ говоритъ такъ:

а) „ Противъ него (изравля) поднимали крикъ на подобіе ры- 
канія льва (на него рыкаше Львове) и возвышали (издаша) го
лосъ враги, которые землю его (израиля) превратили (поставиша) 
въ пустыню, и вотъ теперь города его сожжены, такъ что (еже) 
никто не живетъ въ нихъ* (15 ст.).

Эти слова, очевидно, нельзя понимать буквально. Львами въ 
псреносномъ смыслѣ здѣсь называются враждебные Израилю на
роды, именно — ассиріяне, опустошившіе и разрушившее царство 
израильское. Подобный сравненія враговъ народа Божія со львами 
и др. хищными звѣрями встрѣчаются и въ др. мѣстахъ Св. Пи- 
санія (Ис. δ. 29, Іерем. 12, 9; 50, 17).

б) Бъ то время жители (сынове) Мемфиса и Тафны узнали 
тебя (израиля) и посмѣялиеь надъ тобою“ (11 ст.).

Другими словами — тогда (когда асснріяне раззоряли царство 
израильское) египтяне, хотя и сдружились (спознались, познаша) 
съ тобою (израиль), но поступали не по дружески. Вдѣсь пророкъ, 
видимо, папоминаетъ о тѣхъ отношеніяхъ, въ какихъ стояло къ 
Египту израильское царство предъ своимъ паденіемъ отъ руки асси- 
рійскаго царя Салманассара. Послѣдній царь израильскій Осія, же
лая освободиться отъ зависимости Салманассару, вступилъ въ дру- 
жескія сношенія съ Сигоромъ, фараономъ египетскимъ. Это вызвало 
новое нашествіе ассиріянъ на израильское царство (4 Царств. 17,
3—4). Осія, конечно, предвидѣлъ это, но онъ разечитывалъ на по
мощь со стороны египтянъ. Между тѣмъ послѣдніе никакой помощи 
не оказали и тѣмъ, такъ сказать, посмѣялись надъ дружбою съ 
ними израильтяне И это было, вѣроятно, не разъ, на что имѣются 
указанія у пр. Осіи (Ос. 7, 11: 12, 1). Въ томъ же неоднократно 
обличаются у пророковъ и подданпые царства іудейскаго (Ис. 28, 
14—15; 30, 2—3; Іерем. 2, 18—19, 36—37).

Шемфиеь и !Гафна (Δάφνη) это два наиболѣе извѣстные го
рода въ Египтѣ. О Мемфисѣ сказано выше (см. толк. Ис. 19,13). 
Тафна или Тафнасъ одинъ изъ болынихъ укрѣнленныхъ горо- 
довъ близъ Пслузійскаго рукава Нила. Оба эти города упоми
наются пророкомъ Іереміею въ числѣ городовъ, гдѣ поселились
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пмѣстѣ съ нимъ евреи, бѣжавшіе въ Египетъ отъ мщепія халдсевъ 
на убійство Годоліи (Іером. 44, 1 ср. 4 Цар. 25, 22 — 26). Со
гласно пророчеству Іереміи (46. 13— 14 ст.) и Іезекіиля (НО, 13.
18) оба они разрушены Навѵходоносоромъ, царемъ вавилонскимъ, 
вскорѣ послѣ окончательная» разрушенія имъ царства іѵдейскаго 
(см. вводеніе).

Причину илѣневія израильтянъ пророкъ указываетъ въ ихъ 
идолопоклоиствѣ.

„Не то ли причинило (сотвори) тебѣ (израиль) эти бѣдотвія 
(сгл), что ты оставилъ Меня, говоритъ (устами пророка) Господь 
Богъ твой“ (17 ст.).

На этотъ вонросъ слѣдуетъ отвѣтъ утвердительный: „да, именно 
это“ . Такой именно отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ само св. Пи- 
саніе. Писатель 4 кн. Царствъ, разсказавъ исторію разругаенія 
Оалманассаромъ царства израильскаго (4 Царств. 17, 1—6), при
совокупляете „и все это совершилось потому, что израильтяне со- 
грѣшили противъ Истиннаго Бога тѣмъ, что стали чтить ложныхъ 
боговъ (7 ст.) и поставили себѣ кумировъ на всякомъ холмѣ и 
подъ всякимъ тѣнистымъ деревомъ“ (10 ст.).

18—19 с т . Изъ сказаннаго выше о паденіи царства израиль
скаго и причипахъ, вызвавшихъ это паденіе (14—17 ст.), пророкъ 
дѣлаетъ приложеніе къ своимъ современішкамъ, подданнымъ царства 
іудейскаго, убѣждая ихъ не подражать израпльтянамъ, чтобы не 
подвергнуться той же участи. Ко времени пр. Іереміи политическая 
самостоятельность царства іудейскаго уже сильно поколебалась: идоло
поклонство и соединенное съ нимъ нечестіе, погубившее царство 
израильское, угрожало въ близкомъ будущемъ тою же участью и 
царству іудейскому (см. введеніе).

Бмѣсто раскаянія и обращенія къ Истинному Богу для спасенія 
своего царства іудеи, по примѣру израильтянъ, искали себѣ под
держки у своихъ сосѣдсй, заключая союзы то съ ассиріанами, то 
съ египтянами. Это было дѣломъ крайняго неразумія: вся преды
дущая исторія народа еврейскаго вообще и печальная судьба цар
ства израильскаго съ очевидностію свидѣтельствовали, что един
ственно надежную помощь можно получить только отъ Бога.

Обличая такое неразуміе своихъ соврсменниковъ, пророкъ и 
говорить: „что тсбѣ до пути (что тебѣ и п ути ) въ Египетъ (ка
кое тебѣ дѣло до пути туда или зачѣмъ тебѣ ходить туда), чтобы 
пить (еже пиши) тамъ воду Геонскую (мутную, черную, греч. 
μέλας, такъ называлась вода рѣки Нала), и зачѣмъ тебѣ ходить въ 
Ассирію (что тебѣ и п ути  ассирійску), чтобы пить воду той 
рѣки“ , т. е. Евфрата (18 ст.)?

Выраженіс „ пить воду“ въ переносномъ смыслѣ значитъ: 
освѣжиться, возстааовить свои силы, подкрѣпиться. Отсюда мысль



И. КНИГА СВ. ПРОРОКА ІКРЕМШ. 307

предложеннаго иророкомъ вопроса можно передать такъ: развѣ 
вамъ (іудеи) нужно ходить за іюлучеиіемъ подкрѣпленія и по
мощи иротивъ враговъ въ чужія земли, въ Египетъ или АссиріюѴ 
развѣ вы не имѣете у себя дома той силы, которая можетъ для 
васъ сдѣлаті», въ чемъ топько вы нуждаетесь (ср. объясн Ис. 
8, (>)? Отвѣтъ, очевидно, слѣдуетъ отрицательный: вамъ не только 
нѣтъ никакой нужды обращаться за номощыо къ кому-либо кромѣ 
Бога, по даже пресі уино дѣлать это: исканіе иноземной помощи— 
есть отетуилепіе отъ Бога, зло.
А такъ какъ іудеи уже совершили это зло *), то пророкъ и 

возвѣщаетъ имъ наказание за это. „Накажетъ тебя (т. е іудеевъ) 
это отступленіе твое (отъ Бога) и обличить тебя—нечестіе {злоба) 
твое, и тогда ты самъ узпаешь, что оставлять Бога и горько и 
худо для тебя, говоритъ Господь Богъ твой, ибо Я (за отступленіе 
твое отъ Меня) лишилъ тебя своего благоволенія (не благоволихъ
о тебѣ), говоритъ Господь Богъ твой (19 ст.)“ .

Накажетъ т я  отступленге твое и злоба твоя обличить т я ,— 
это выражение значитъ: ты обличенъ будешь наказаніемъ, какое 
навлекутъ на тебя злоба (злочестіе) твоя и отступничество отъ 
Бога (св. Ефремъ Сиринъ).
Далѣе до конца главы (20—37 ст.) додробнѣе раскрываются 

причины того, почему Богъ лишилъ народъ іудейскій Своего благо- 
воленія, и возвѣщается грозный судъ Божій іудеямъ, отъ котораго 
не избавятъ ихъ излюбленные ими идолы (28 ст.), ни союзные 
народы (36—37 ст.).

20—24? с т . Первую причину, по которой народъ іудейскій 
лишился благоволенія Божія (не благоволихъ о тебѣ ,—19 ст.), 
пророкъ указываетъ въ томъ, что онъ издавна (отъ вѣка) сбро- 
силъ съ себя иго закона, пересталъ служить Богу Истинному (не 
имамъ Тебѣ служ ити) и предался (но пойду) самому гнусному 
идолослуженію на холмахъ и въ рощахъ (20 ст.), короче—измѣ- 
еился совершенно: бывшій нѣкогда истипнымъ плодоноснымъ вино- 
градомъ, насажденнымъ Богомъ (Азъ пасадихъ т я , ср. Ис. 5, 
1—7 ст.) сдѣлался горькимъ, совсѣмъ неузнаваемымъ или чужимъ 
(21 ст.).

Сокрушилъ ecu т о  твое (т. е. которое ты самъ наложилъ на 
себя) и растерзалъ ecu узы твоя (т. е. которыми ты добровольно 
связалъ себя), -  здѣсь игомъ и узами въ переносномъ смысдѣ на
зывается законъ Божій, данный чрезъ Моисея (нодобнымъ обра
зомъ Самъ Іисусъ Христосъ назвалъ законъ еваттгельскій,—Мѳ. 11

')  Ачазъ, царь іудейскій искалъ помощи у Оелгаѳфеллассара, царя асеирій- 
скаго (4 Цар. 16, 7 —  9); преемникъ Ахаза Езекія нрибѣгалъ къ помощи египет- 
скаго фараона (4 Цар. 18, 21, 24); Іосія, видимо искалъ покровительства и дружбы 
у царя ассирійскаго и въ иитересахъ послѣдняго сражался съ фараономъ египетскимъ 
Нехао (4 Цар. 23; 29); Іоакимъ пользовался поддержкою фараона Нехао и за это 
платилъ ему дань (Цар. 23, 34—35).

20*
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30). Богъ, вступая при Синаѣ въ завѣтъ (союзъ) съ народомъ 
сврсйскимъ или избраннымъ, ѵсловіемъ этого завѣта со стороны 
послѣдняго поста вилъ—полное послушан іе Своей волѣ, или иначе— 
заповѣдямъ Своего закона, даішаго чрезъ Моисея {аще слухомъ 
послушаете гласа Моего и сохраните завѣтъ Мой, — Исх. 19, 5). 
Когда чрезъ Моисея условія эти объявлены были евреямъ, то они 
сказали единодушно: вся, елика рече Богъ, сотворимъ и послу- 
шаемъ—(8 ст,). Въ этомъ состояло иго евреевъ, которое они сами 
возложили на себя при заключении завѣта съ Богомъ, въ томъ и 
состояли тѣ узы, которыми они добровольно связали себя, что обя
зались въ точности исполнять волю Божію или что тоже—законъ 
Божій. Ιϊο  очень рано, почти сряду же по заключеніи завѣта съ 
Богомъ, они нарушили данное обѣщаніе, стали служить идоламъ и 
зтимъ самымъ, такъ сказать, сбросили съ себя иго и узы закона, 
обязывавшіе ихъ служить одному Истинному Богу (Исх. 20, 1—6). 
Наиболѣе распространено было служеніе ваалу, совершаемое на 
холмахъ и вообще на высотахъ, и астартѣ, совершаемое въ ро- 
щахъ На эти то два вида идолослуженія и указываетъ пророкъ 
словами: пойду на всякгй холмъ высокій, и подъ всякимъ древомъ 
лиственнымъ, тамо разліюся въ Ьлудѵь моемъ. Идолослужепіе здѣсь 
(какъ и въ др. мѣстахъ Св. ІІисанія) называется блужденіемъ 
(разліюся въ блудѣ) въ томъ смыслѣ, что оно было нарушеніемъ 
вѣрі гости союзу или завѣту съ Богомъ. который (завѣтъ) уподоб
ляется союзу брачному (см. выше толкованіе на 2, 2). Впрочемъ, 
идолослуженіе, особенно совершаемое въ честь астарты въ роідахъ, 
нерѣ<тко сопровождалось и въ собственномъ смысл ѣ блѵдодѣйствомъ 
(см. Ис. 65, 3). Сравненіе израиля съ виноградною лозою (21 ст.) 
встрѣчается и въ другихъ мѣстахъ Св. Писанія. Такъ, пр. Исаія 
называетъ израиля лозою избранною (5, 2), а пророкъ Осія ви- 
ноградомъ благолознымъ, котораго плодъ обиленъ (10, ^.Подоб
ное же сравненіе встрѣчаемъ въ одномъ изъ псалмовъ, гдѣ объ 
изведеніи израиля изъ Египта и поселеніи его въ землѣ обѣто- 
ванной говорится такъ: виноградъ изъ Е гипта принеслъ ecu и на- 
садилъ ecu и (Пс 79, 9). Въ другомъ мѣстѣ іфорокъ Іеремія сравни·' 
ваетъ израиля съ маслиною (11,16— 17). Въ данномъ случаѣ сравне- 
ніемъ израиля съ хорошею лозою, выродившеюся въ горькую, 
выражается та же мысль, которая высказана выше (во 2 ст.), именно, 
что израиль въ нравственномъ отношеніи прежде былъ не таковъ, 
какимъ сталъ впослѣдствіи, и что измѣненіе это совершилось по 
его собственной волѣ: самъ изъ хорошаго сдѣлался дурнымъ, по
добно тому, какъ самъ собою перерождается хорошій сортъ ви
нограда въ дурной. Это дѣлаетъ израиля совершенно безотвѣтнымъ 
предъ Богомъ.
Указавъ на идолослуженіе народа іудейскаго, какъ на при

чину лишенія благоволенія Божія, пророкъ въ поясненіе этого при- 
совокупляетъ а) что указанное престуилепіе столь тяжко, что не 
можетъ быть заглажено обычными средствами (22 ст. ср. Ис. 1, 6), 
слѣдовательно неизбѣжно влечетъ за собою праведный и грозный 
судъ Божій.

Аще умыешися нгтромъ и умноясиши себѣ травы боріоовы, wo- 
роченъ ecu въ беззаконіяхъ* твоихъ предо Мною,—эти слова имѣютъ



ίΐ. КНИГА СВ. ПРОРОКА ІЕРЕМІИ. 309

такой смыслъ: выше (21 ст.) пророкъ сказалъ, что въ народѣ 
іудейскомъ произошла существенная перемѣна: изъ хорошаго ви
нограда онъ превратился или переродился въ горькій (ср. Ис. 5,
1 — 7). Теперь, поясняя и раскрывая эту мысль, говоритъ, что 
вслѣдствіе такой коренной порчи обычныхъ средствъ врачеванія 
недостаточно (ср. Ис. 1, 6). Эту мысль онъ выражаетъ образно: 
представляя нравственную порчу народа іудейскаго какъ бы нѣ- 
которымъ грязнымъ пятномъ, лежащимъ на ихъ совѣсти, и, взявъ 
образъ съ того, какими средствами обыкновенно смывается грязь 
съ тѣла, говоритъ, что этого пятна не смыть ни нитромъ, ни бо- 
риѳовыми травами. —Нгтръ (νίτρον),—это минеральная щелочь (или 
щелочная соль), которая добывалась и добывается изъ нѣкоторыхъ 
озеръ долины Нила и употребляется вмѣсто мыла для мытья.— 
Травы боргѳовы (греч. πόα или тгоіа, лат. herba borith) такъ пе
реведено здѣсь еврейское слово, означающее собственно мыло, 
добываемое не изъ минеральныхъ веществъ (какъ напр, нітръ), но 
изъ растительныхъ, именно изъ пепла нѣкоторыхъ сожигаемыхъ 
растеній. Переводъ этотъ, очевидно, указываетъ на самый родъ 
употреблявшихся для этой цѣли растеній.

б) что народъ іудейскій, обличаемый въ указанномъ престу
плены, никакъ не можетъ сказать въ свое оправданіе (како ре- 
чегии), что онъ не осквернялъ себя идолослуженіемъ, такъ какъ 
улики на лицо: такими уликами противъ него служатъ прежде всего 
£Г0 поступки на мѣсшѣ многогробищномъ (23 ст.) и затѣмъ 
частыя хожденія къ водамъ въ пустыню (п ути  свои расшири 
на води пустынныя), вызываемый пеудержимою страстью (въ 
похошѣхъ души своея вѣтромъ ношашеся преданъ быстъ, 
к т о  обратитъ его) къ идолослужевію (24а ст.),

Виоюдъ пути  (поступки) твоя на м ѣстѣ  многогробищномъ 
(έν τφ ΐτολοανδριω), — мѣстомъ многогробищнымъ называется здѣсь 
(какъ видно изъ снесенія Іерем. 7, 32, 19, 2, 6) долина Енно- 
мова или долина сыновъ Енномовыхъ (Іис. Нав. 15, 8; дебрь Е н - 
номъ% 2 Пар. 28, 3; 33, G: земля или удоль Веенномля, 4 Царств. 
23, 10: дебрь сыновъ Енномлихъ), лежащая на югозападной сто- 
ронѣ Іерусалима. Здѣсь іудеи совершали свои гнусныя жертвы въ 
честь молоха и ваала, проводя чрезъ огонь (4 Цар. 23, 10; 2 Пар. 
28, 3; 33, 6) и даже сожигая (Іерем. 19, 5) дѣтей своихъ. Какъ 
мѣсто такой насильственной смерти дѣтей, долина эта и называется 
у пророка мѣстомъ многогробищнымъ. Такое варварское умерщвле- 
ніе дѣтей не всегда, конечно, совершалось съ согласія ихъ роди
телей и потому не могло обходиться безъ рыданій и воплей осо
бенно матерей, отъ которыхъ отнимали дѣтей для жертвы бездуш- 
нымъ истуканамъ. На эти то вопли и рыданія пророкъ  и указы
ваетъ словами: въ вечерь (οψέ, поздно) гласъ его рыдате, т. е. 
послѣ дневныхъ жертвоприношеній до поздней ночи раздавался 
голосъ рыданій въ народѣ, это отцы и матери оплакивали своихъ 
ламучешіыхъ дѣтей.— П ути  своя расшири (дороги сдѣлалъ широ
кими) на воды пустынныя,— этими словами указывается на другой 
видъ идолослуженія при водахъ въ пустынныхъ, необитаемыхъ 
мѣстахъ. Въ чемъ состояло это служеніе, здѣсь ясно не видно:
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русскій переводъ какъ будто даетъ ту мысль, что это служеніе между 
прочимъ состояло въ гнусномъ удовлетворении низкихъ гілотскихъ 
похотей, что составляло вообще отличительную особенность слу- 
женія астартѣ. Славянскій текстъ съ особенною силою выражаетъ 
только ту мысль, что народъ іудейскій съ особенною охотою пре
давался этому служенію: онъ во множествѣ и часто ходилъ на 
мѣсто этого служенія, къ водамъ пустьшнымъ, такъ что дороги 
туда сдѣлались широки (расшири п ути  своя), влекомый похотями 
своей души (страстными пожеланіями), онъ поспѣшно, съ быстро
тою вѣтра, какъ вихрь, носился туда (въ похотехъ души своей 
вѣтромъ ношашеся), а это свидѣтельствовало о томъ, что онъ все- 
цѣло отдался (преданъ бысть) этому гнусному олуженію, такъ что 
уже никто не отвратитъ его отъ этого (кто  обратить его).

24ъ—26 ст . За указанное печестіе пророкъ возвѣщаетъ на- 
казаніе отъ Бога, причемъ даетъ понять: а) что когда настанетъ 
время наказан ія или унижен ія народа іудейскаго за его отступленіе 
отъ Истиннаго Бога, тогда (т. е. во время унижевія—въ смиренги 
его,h  ταπεινώσε-, ср. Ис. 40, 2) враждебные ему народы безъ вся- 
каго труда захватить (обрящутъ) его (24ь ст.); б) что это на- 
казаніс рукою враговъ угрожаетъ іудейскому народу въ особенности 
за то, что онъ не слушается вразумленій: ему (Богъ устами про
роковъ) говорилъ: удаляй (отврати ) погу свою отъ гибельнаго 
пути (отъ п у ти  стропотна), разумѣется, къ водамъ въ пустынѣ 
(24 ст.), и избавь гортань свою отъ жажды, т. е. не бѣгай туда 
до того, чтобы пересохло въ горлѣ: а онъ въ отвѣтъ на эти увѣ- 
щанія говорилъ: „еще болѣе укрѣплюсь въ этомъ (еозмужаюся), 
т. е. еще съ болыпямъ усиліемъ буду предаваться этому хожденію 
въ пустыню, и такой отвѣтъ объясняется тѣмъ, что (яко) онъ 
возлюбилъ чужихъ боговъ и сталь служить имъ (25 ст.); в) что 
это-то упорное нежеланіс слушаться вразумляющего голоса боже- 
ственныхъ посланниковъ и будетъ причиною того, что пародъ іудей- 
скій вмѣстѣ съ своимъ царемъ, начальниками, священниками и про
роками (разумѣется — ложными, — ср. 8 ст.), будетъ пристыженъ, 
какъ воръ, пойманный на мѣстѣ преступления (26 ст.).

»Избавь гортань твой оп» жажды“ , — это обращеніе къ из- 
раилю, о которомъ выше сказано, что онъ вѣтромъ (вихремъ) но
шашеся къ мѣстамъ идолослуженія, означаегь: „не бѣгай туда съ '  
такимъ усердіемъ и такъ поспѣшио, чтобы пересыхало въ горлѣ“ . 
A отвѣть израиля на это увѣщаніе: возмужаюся, означаетъ не 
только простой отказъ слѣдовать сему увѣшавію, но даже намѣ- 
ренное и сознательно упорное желаніе съ большимъ усердіемъ 
продолжать прежнее.

Настоящая угроза скоро стала исполняться (см. введеніе). При
чиною предстоящаго плѣненія народа іудейскаго пророкъ указываетъ 
идолослуженіе, соединенное съ крайнимъ нечестіемъ и невниманіе 
къ увѣщаніямъ пророковъ. Тѣже самыя причины паденія царства
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іудейскаго указаны и писателсмъ книгь Паралиножнонъ (2 Пар. 
36, 14—16). Тѣже причины вызвали и паденіе царства израиль- 
скаго (см. выше тола. 17 ст.).

27—28 с т . Предстоящее народу іудейскому бѣдствіе отъ руки 
враговъ неотвратимо: іудеи, оставившіе теперь Господа {обратиша 
ко М нѣ хребты, а не лица) и кланяющіеса каменнымъ и дере- 
вяннымъ истуканамъ, во время бѣдствія {озлобленіл своего), ко
торое постигпетъ ихъ, одумаются, сознаютъ тщету своего ' идоло- 
служенія и обратятся съ молитвою о помощи къ Богу Истинному 
(27 ст.), но уже будетъ поздно, эта молитва ихъ не будетъ услы
шана, имъ будетъ сказано: „гдѣ же твои боги, которыхъ ты сдѣлалъ 
себѣ? пусть они встанутъ и спасутъ тебя отъ бѣдствія, вѣдь ихъ 
много у тебя“ (28 ст.).

Тдѣ суть бози твои, яже сотворилъ ecu себѣ; да возстанутъ и 
избавяшъ т я  во время озлобленія твоего. Такой отвѣтъ на молитву: 
возстани и избави иась содержитъ откаяъ въ помощи и вмѣстѣ 
осуждеше просящихъ. Послѣдніе во дни благополучія служили 
бездушнымъ идоламъ, забыли о Богѣ, и на всѣ вразумленія и 
угрозы пророковъ не обращали никакого вниманія (25 ст.), а когда 
настанетъ возвѣшенное пророками наказание, то не находя помощи 
у своихъ излюблеішыхъ идоловъ, обратятся съ молитвою объ этомъ 
къ Богу Истинному. Но такъ какъ это будетъ уже поздно: вре
мени для раскаянія было, по милосердію Божію, дано достаточно, 
но они не воспользовались этимъ временемъ и продолжали кос- 
нѣть въ своемъ нечестіи,—то долготерпѣнію Вожію придетъ ко- 
нецъ и наступитъ время наказанія.

29—35 cm. Второю причиною отвсржснія Богомъ народа іудей- 
скаго, a вмѣстѣ и причиною предстояіцихъ бѣдствій служить то: 
а) что іудеи, будучи наказываемы Богомъ, не обращаютъ никакого 
вниманія на эти вразумленія (29—30 ст.).

Векую глаголете ко М нѣ (29 ст.),—этими словами, как ь можно 
догадываться по сравненію ихъ съ предыдущими: во время озло- 
бленія своего рекутъ: возстани, и спаси иась (27 ст.), выражается 
та мысль, что молитва народа іудейскаго о помилованіи тогда уже 
не будетъ услышана (ср. объяснение 28 ст.); въ дальнѣйшихъ 
словахъ указана и причина этого: ибо всѣ вы нечестиво поступали 
и беззаконничали (ср. Іоан. 9, 31: вѣмьг, яко грѣгиники Богъ не 
послушаешь).— »Напрасно поражалъ Я дѣтей вашихъ, вы не вос
пользовались этимъ вразумленіемъ (наказанье не пріясте) мечъ 
вашъ истреблялъ (пояде) пророковъ вашихъ, какъ левъ истребляю- 
щій (погубляяй), и вы не убоялись“ (30 ст.). Здѣсь чадами названы 
молодые люди, безвременно погибшіе въ напрасныхъ войнахъ съ 
врагами въ защиту своего отечества, клоиившагося къ упадку, 
Подъ пророками, погибшими отъ меча, вѣроятно, разумѣется За- 
харія, сынъ Іодая, побитый камнями, по повелѣнію Іоаса, царя 
іудейскаго (2 Пар. 24, 20 и далѣе), а также и многіе изъ уби- 
тыхъ по волѣ Манассіи, царя іудейскаго (4 Царств. 21, 16), между 
которыми были вѣроятно и пророки, по крайней мѣрѣ преданіе
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говорить, что въ числѣ убитыхъ Манассіею былъ пр. Исаія (ср. 
введеніе къ книгѣ пр. Исаіи). Значитъ, и въ этомъ отношении 
іудеи слѣдовали гибельному примѣру израильтянъ, которые также 
убивали пророковъ Божіихъ (3 Царств. 18, 4, 19, 10, ср. Осіи 6, о).
б) что продолжаютъ упорно коснѣть (обладаемы не будемъ, 

и потомъ не пргидемъ къ Тебѣ) въ отступничествѣ отъ Бога, 
забывъ всѣ Его благодѣянія (31—32 ст.).

Еда пустыня быхъ израилю или земля неплодна;—этотъ вопросъ 
требуетъ рѣшительнаго отрицанія: „Я  никогда ни въ чемъ, суще
ственно необходимому не отказывалъ израилю“ . Эта мысль яснѣе 
высказана выше (5—6 ст.).— jВекую рѣша людіе Мои: обладаеми 
не будемъ, т. е не будемъ поклоняться и служить Тебѣ) и потомъ 
(и послѣ уже) не пргидемъ къ Тебѣ (за помощью);—въ этихъ сло
вахъ повторяется мысль, высказанная выше (20 ст.).—Еда забу
дешь невѣста красоту свою и дѣва мониста персій своихъ. Въ пре- 
дыдущемъ (31 ст.) стихѣ высказана мысль, что израиль забылъ 
йстиннаго Бога безъ всякой къ тому причины; теперь (32 ст.) 
присовокупляется, что это тѣмъ болѣе неизвинительно, что безъ 
причины обыкновенно не забываются даже малоцѣнныя вещи, напр, 
„забываетъ-ли когда-нибудь новѣста украшеніе (красоту) свое или 
вообще дѣвица—мониста съ груди своей?“ Издавна извѣстная при
вязанность дѣвицъ къ украшеніямъ и всеобщій обычай съ особен
ною заботою украшать невѣстъ даютъ основаніе ожидать только 
отрицательнаго отвѣта на данный вопросъ: „ни одна невѣста не 
забудетъ нарядиться, отправляясь къ вѣнцу, ни одна дѣвица, на
ряжаясь, не забудетъ надѣть свои мониста“ . Если же такія сравни
тельно малоцѣнныя вещи, какъ обычные наряды не забываются, 
то тѣмъ постыднѣе для народа Божія забывать и притомь на
долго (дни безчисленньг) Бога, Который былъ для него покрови- 
телемъ (3 ст.), 'благодѣтелемъ (6—7 ст.). и славою (11 ст.).—Мо
нисто (στηί)οδεσαίδκ), это одна изъ принадлежностей женскаго 
наряда (йс. 3, 19). Греческое названіе показываетъ, что это было 
чѣмъ-то стягиваюіцимъ (опоясывающимъ, грудь или по крайней 
мѣрѣ носимымъ на груди (на это же указываетъ и слав, при
бавка—монисто персій), съ евр. букв.—поясъ. Можетъ быть пер
воначально и дѣйствительно это былъ иоясъ, которымъ женщины 
опоясывали грудь, a затѣмъ—цѣпочка или бусы, которыя надѣ- 
вались на шею и висѣли на груди.
в) что не обнаруживают никакой попытки къ исправленію 

(33 ст.), продолжая осквернять себя самыми ужасными преступле- 
ніями (34 ст.).

Что егце добро, ухитриш и (επιτηδεύσεις съ усердіемъ и ис
кусно сдѣлаешь) на путехъ твоихъ, еже взыскати любве;—этотъ 
вопросъ требуетъ отрицательнаго отвѣта: „уже ни къ чему хо
рошему не приложишь ты (рѣчь обращена къ народу іудейскому) 
своего усердія въ поступкахъ твоихъ, чтобы снискать къ себѣ 
любовь Божію". Слѣдовательно, другими словами—нѣтъ надежды 
на исправленіе. Эта мысль подтверждается дальнѣйшими словами: 
не тако: но и ты  лукавновала ecu: еже осквернити пути  твоя. Здѣсь 
прямо и ясно дается отрицательный отвѣтъ на поставленый выше
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вопросъ: нѣтъ (не тако), т. е. не къ доброму и хорошему прила- 
галъ народъ іудейскій усердіе въ постѵпкахъ своихъ, но продол- 
жалъ злодѣйствовать (лукавновала ecu ι), έπονηρεόσω), чтобы осквер
нить свои поступки". — Не въ ровѣхъ обрѣтохъ ихъ но во всякой 
дубравѣ,—этими словами поясняется, въ какомъ именно кровопро
литии повинны іудеи. Выраженіе: въ ровѣхъ (греч. еѵ διορυ̂ μασι, 
точнѣе значитъ въ подкопами) Вь законѣ Моисея сказано: аще 
въ подкопаны (εν διορύγμασι) обрящется т а т ь , и язвенъ умретъ, нѣстъ 
ему убьйство (Исх. 22, 2), т. е. кто убьетъ вора, захваченнаго въ 
лодкапываніи, тотъ не виновенъ въ убійствѣ. ІІр. Іеремія, обли- 
чивъ іудеевъ въ кровопролитіи, въ гюясненіе присовокупляешь, 
что, еслибы они запятнали себя кровію убитыхъ на мѣстѣ пре
ступления злодѣевъ, то въ этомъ они не были бы виновны; но 
убитые ими находятся не въ ровѣхъ, но во всякой дубравѣ, и это— 
кровь душъ (убогихъ) неповинныхъ. Можетъ быть здѣсь содержится 
указаиіе на избіеніе для жертвы молоху и ваалу ничѣмъ непо- 
вииныхъ дѣтей, на что имѣется намекъ выше (23 ст.). Эта мысль 
подтверждается латинскимъ переводом!» блаж. Іеронима (sed in 
omnibus, quae supra memoravi) и славянскимъ (по острожскому 
изданію): „но во всѣхъ, иже выше иамятовахъ“ .

и г) что при всемъ этомъ дерзаютъ считать себя невинными 
предъ Богомъ и потому надѣятся избѣжать предстояпщхъ бѣдствій 
(35 ст.).

Текла ecu (сравни подобное выраженіе — лукавновала ecu,— 
33 ст.): неповинна есмь, но да отвратится ярость Твоя отъ Жене. 
Въ этихъ словахъ повторяется высказанная выше мысль, что на
родъ іудейскій, обличаемый пророкомъ и устрашаемый предстоя
щими бѣдствіями, не признаетъ своей вины предъ Богомъ (ср. 23) 
и надѣется, что возвѣщаемый пророкомъ гнѣвъ Божій минуетъ 
ихъ или по крайней мѣрѣ ограничится временнымъ наказаніемъ. 
Такая самоуверенность іудеевъ дѣлаетъ ихъ еще болѣе винов
ными предъ Богомъ и тѣмъ скорѣе лриближаетъ грозный судъ 
Божій. Эту мысль пророкъ и выражаетъ словами: се Азъ су- 
ждуся съ тобою, внегда рещи тебе (за то, что говоришь): не согръ- 
шихъ. Непризнание своихъ грѣховъ и нераскаянность въ нихъ 
всегда усиливаетъ виновность человѣка предъ Богомъ.

36 — 37 с т . Въ заключеніе настоящей рѣчи пророкъ еще 
разъ (ср. выше,—18 ст.) наноминаетъ народу іудейскому, что на
дежда его на помощь и поддержку со стороны египтянъ напрасна: 
„такъ какъ (понеже, δτι) ты презрѣлъ (презргьла ecu, ср. лу
кавновала есиу—33 ст., рекла ecu, — 35 ст.) всѣ вразумленія 
и предостережения пророковъ и продолжалъ повторять свои поступки 
(еже 'повторити п у ти  твоя)\ то посрамишься и отъ егип-

г) Въ обращении къ народу іудейскому пророкъ употребляетъ такую форму 
рѣчи; лукавновала ecu, какъ будто бы говорилъ съ лицемъ женскаго пола. Такой 
оборотъ рѣчи довольно употребителенъ въ Свніценномъ Писаніи, гдѣ народъ іудей- 
скій представляется подъ образомъ дѣвы (Іерем. 18, 13; 31, 4, 21; ср. Исаіи 37, 32; 
47, 1; Плач. 2, 13; Іерем. 46, 11).
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тянъ, подобно тому какъ посрамился (постыдена оси, ср. пре- 
зрѣла ecu) отъ ассиріянъ (36 ст.), потому что (яко) и оттуда 
выйдешь съ руками на головѣ, — и все это потому, что отвсргъ 
(отрине) Господь того, на кого ты надѣешься (надѣяніе твое) 
и поэтому не будетъ тебѣ никакого успѣха въ немъ" (37 ст.).

Іудеи, какъ уже замѣчено выше (см. нрим. къ 18 ст., по 
мѣрѣ того, какъ замечали упадокъ своего могущества, болѣе и 
болѣе обнаруживали склонность — искать иноземной помощи и по
этому вступали въ союзъ то съ ассиріянами, то съ египтянами. 
Въ безполезности своихъ надеждъ на ассиріянъ, іудеи убѣдились 
горькимъ опытомъ при Ахазѣ (4 Цар. 16, 7—9; 2 Пар. 28, 21) 
и Іосіи (4 Цар. 23, 29). Но эти уроки исторіи не вразумляли ихъ: 
послѣ несбывшихся надеждъ на ассиріянъ при Ахазѣ, преемникъ 
послѣдняго Езекія сталъ искать помощи у египтянъ (4 Царств. 18,
21 — 24); точно также послѣ безплодной надежды на ассиріянъ 
Іосіи, преемникъ послѣдняго Іоакимъ искалъ дружбы съ египтянами 
и отъ нихъ ждалъ помощи противъ усилившейся къ этому времени 
на востокѣ монархіи вавилонской. Предупреждая іудеевъ въ безплод- 
ности этой надежды, пророкъ говоритъ имъ, что опи посрамятся въ 
надеждахъ своихъ на египтянъ точно такъ же, какъ посрамились 
въ надеждахъ на ассиріянъ.

О ттуду  (т. е. изъ Египта) изыдеши и руцѣ твои па главѣ 
твоей,—этими словами пророкъ наглядно выражаетъ ту мысль, 
что іудеи. отиравившіеся въ Египетъ за помощью, возвратятся 
оттуда опечаленные, слѣдовательно не получатъ того, за чѣмъ 
пойдутъ, такъ какъ „идти съ руками на головѣ“ у евреевъ слу
жило знакомъ глубокой печали и горя (2 Царст. 13, 19), подобно 
тому, какъ ходить съ руками на поясницѣ было знакомъ самыхъ 
тяжкихъ страданій (Іерем. 30, 6) -  Яко отрине Господь надѣяніе 
твое,—въ этихъ словахъ указана причина того, почему надежда 
іудеевъ на Египетъ будетъ напрасною; причиною этого служитъ 
отверженіе Богомъ египтянъ. Египтяне могли бы быть полезными 
союзниками для іудеевь, еслибы сами въ свою очередь пользова
лись покровительством Божіимъ; но Богъ отвергъ ихъ, и вслѣд- 
ствіе этого они стали беясильными сдѣлать что-нибудь (ср. Пс. 
126, 1; Ис. 10, 15). Исполнение этихъ словъ прорска іудеи уви- 
дѣли, когда фараонъ Иеахо, на котораго, какъ на союзника 
своего, возлагалъ надежды Іоакимъ (4 Цар. 23, 25), потерцѣлъ 
пораженіе отъ руки Павуходоносорат паря вавилонскаго при Кар- 
хемисѣ (4 Цар. 24, 1; Іерем. 46, 2). Ііобѣдивъ египтянъ, Наву
ходоносоръ въ томъ же году (4-й годъ Іоакима) нагіалъ на Іудею, 
самого Іоакима заковалъ въ оковы (2 Пар. 36, 6) и многихъ изъ 
іудеевъ отвелъ въ плѣнъ и въ томъ числѣ пр. Даніила (Дан. l t 1—4).
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3. Обличеніе іудеевъ въ отступленіи отъ завѣта Господня.
(Продолжоніе).

Г л а в а  IX.

Въ настоящей главѣ содержится обличительная рѣчь пророка, 
произнесенная, какъ можно думать (на основаніи снесенія, 7,14 ст.;
26, 1, 6, 9) въ царствованіе Іоакяма. Предметомъ обличевія слу
жить то же, что и въ рѣчи, изложенной во 2 главѣ.

1 с т . Видя нечестіе своихъ современниковъ и зная по от- 
вровенію отъ Бога, какая горькая участь ожидаетъ ихъ за это, 
пр. Іеремія проникается глубокою скорбію: предстоящее наказаніе 
онъ созерцаетъ какъ бы уже совершающимся и, желая оплакивать 
какъ бы избіенныхъ уже въ народѣ своемъ (плачуся день и 
нощь о побгенныхъ дшере людей Моихъ), взываегь: „кто 
даетъ воду головѣ моей (тоже, что мнѣ) и источникъ слезь глазамъ 
моимъ?“ Этимъ образнымъ языкомъ пророкъ выражаетъ ту мысль, 
что предстоящее его народу бѣдствіе столь ужасно, что для опла- 
киванія его недостаточно обычнаго запаса слезъ, для этого нуженъ 
цѣлый ручей (ИСТОЧНИКЪ, πηγή, f o n s )  слезъ.

Выражение: дщерь людей моихъ (ср. ниже 7 от.) значитъ то 
же, что люди мои, народъ мой, подобно тому какъ — дщи (или 
дщерь) Іерусалима (Іезек. 16, 3; Мих. 4, 8; Софон. 3, 14; Захар.
9, 9) значитъ Іерусалимъ; дщи Сіоня (Мих., 4, 8, 13; Соф. 3, 14; 
Захар. '2, 10; 9, 9)—Сіонь; дщи Вавилоня (Захар. 2, 7, Пс. 136, 
8 ) -Вавилонъ, а также Д т о  Израилева (Амос. 5, 2; Іерем. 31,4).

2л ст . Съ другой стороны, тоже крайнее нечестіе народа при
водить пророка къ сознанію того, что теперь онъ при всемъ жела- 
ніи своемъ не въ силахъ сдѣлать что-либо для исправленія нече
стивыхъ (ср. 2, 24: к т о  обратить его) и для предотвращешя 
угрожающаго бѣдетвія, что поэтому пребываніе его среди этогб на
рода безполезно. Это сознаніе побуждаетъ пророка желать удалиться 
куда-нибудь въ пустыню: „кто бы мнѣ далъ (кто  дасть, τίς 
δώη), взываегь онъ, пристанище (виталище, σταθμός) въ пустынѣ, 
и тогда я оставилъ бы (оставлю) народъ свой и удалился (отъиду) 
отъ него?“

. Изъ ятихъ словъ видно, что пр. Іеремія находился въ поло
жении, подобномъ тому, какое пережилъ другой великій пророкъ 
Илія Ѳесвитянвнъ, который, видя всеообщее развращеніе въ цар- 
ствѣ израильскомъ, гдѣ проходилъ свое служепіе, удалился въ 
пустыню и въ оправданіе этого поступка своего говорилъ: „всѣ 
изральтяне отступились отъ Бога, остался только я одинъ* (3 Цар. 
19, 10, 14). Вътакомь же положении сознавалъ себя и пр. Давидъ. 
Смущаемый козиями своихъ враговъ и боясь смерти отъ руки ихъ.
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онъ, по его собственнымъ словамъ, готовъ бы былъ улетѣть куда- 
нибудь въ мѣста беамолвныя и безопасный и тамъ успокоиться и 
отдохнуть отъ этихъ опасностей и скорбей (Евфимій Зигабенъ); 
и рѣхъ'· кто  даетъ ми крилѣ яко голубинѣ; и полещу и п о чт  
(Пс 54, 7).
2Ь — 6 с т . Причиною такого желанія пророка было крайнее 

развращеніе народа іудейскаго, которое рисуется такими чертами:
а) „Ибо всѣ предались идолопоклонству (.любодѣйствуюмъ, 

ср. выше 2, 20; Ис. 65, 3), это скопище (соборище) отступни-
КОВЪ “ (ά &δτοοντα>ν)4

Этими словами пророкъ выражаетъ ту мысль, что народъ іу- 
дейскій, предавшись идолопоклонству, тѣмъ самымъ показалъ себя 
вѣроломнымъ отступникомъ отъ Истиннаго Бога (2, 5 -  8. 20—21; 
3, 20 ср. Ис. 1, 2 — 4).
б) „Они какъ лукъ напрягали языкъ свой для лжи и невѣрія: 

эти пороки, т. е. ложь и невѣріе; усилились (укрѣпишися) въ 
странѣ, потому что (ибо, Sxt), они (іудеи) переходили отъ одного 
злодѣйства къ другому (отъ злыхъ во злая), а Меня (Бога) и 
знать не хотѣли* (3 ст. ср. 6 ст.).

Налякоша языкъ свой яко лукъ,—этимъ сравненіемъ выражается 
та мысль, что они съ особеннымъ напряженіемъ или усиліемъ 
распространяли своимъ языкомъ только ложь (см. русск. пере
вода и ср. ст. 5; научиша языкъ свой глаголати лж у) и невѣріе 
(ίневѣрство, ου тгіатіс), какъ видно изъ дальнѣйшаго, гдѣ говорится 
объ усиленіи именно этихъ пороковъ, лжи и невѣрія.

в) „Пусть каждый остерегается ближняго своего, даже на братьевъ 
своихъ не полагайтесь (не уповайте) > ибо всякій братъ (брату) 
преткновеніе поставить (запинаніемъ запнетъ) и всякій другъ (на 
друга) коварно нападетъ (5 ст.). Каждый посмѣется надъ своимъ 
другомъ (то же, что обманетъ), никто не скажетъ правды, потому- 
что пріучили языкъ свой говорить только ложь, поступаютъ неспра
ведливо (неправдоваша) и не хотятъ исправитьсяΛ (6 ст.).

Этими словами ясно дается понять, до какой степени ложь 
и невѣрство укрѣпиьиася, именно до того, что другъ нападалъ на 
друга, братъ— на брата, такъ что нельзя стало довѣрять друзьямъ 
и полагаться на братьевъ. —  Всякь братъ запинангемъ запнетъ,— 
этими словами выражается та же мысль, которая высказана выше, 
именно — что въ народѣ іудейскомъ находятся такіе нечестивцы 
которые сѣ ти  поставигиа, еже погубити мужы , и улоѳиша (5, 26).

г) „Корысть (совершается) на корысть и обманъ (слѣдуетъ) 
за обманомъ; совсѣмъ не хотѣли знать Меня, говоритъ Господь“ 
(6 ст.).

Первая половина настоящаго стиха служить ирямымъ про- 
долженіемъ и поясненіемъ послѣднихъ словъ предыдущаго стиха; 
не восхотѣгиа обратитися и вмѣстѣ повтореніемъ мысли выска-
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занной выше въ словахъ: отъ злыхь во злая произыдоша (3 ст.). 
во второй половинѣ повторяется мысль, высказанная выше сло
вами Мене не познаша (# ст. ср. 2, 8; не вѣдѣша мя).

7 — 9 ст . За указанный нечестія Господь пошлетъ народу 
тяжкія испытанія, среди которыхъ онъ, подобно металлу въ огнѣ, 
такъ сказать, расплавится и очистится отъ своихъ пороковъ (7а ст.). 
Эти испытанія неотвратимы, ибо иначе никакъ нельзя поступать съ 
этимъ народомъ (7Ь ст.), который сдѣлался настолько льстивымъ и 
коварнымъ (8 ст.), что неизбѣжно вызываетъ Божественное мще- 
ніе (9 ст.).

Се азъ разжегу (расплавлю) ихъ и искушу ихъ, т. е. вотъ Я 
рядомъ испытаній или искушеній очищу ихъ отъ пороковъ по
добно тому, какъ расплавленный металлъ очищается отъсторон- 
нихъ примѣсей (ср. выраженіе: сребро ражжено, — Пс. 11, 7; а 
также: яко искусилъ ны ecu Божеу разжеглъ нъг ecu, якоже раз- 
жизается сребро,—Пс. 65, 10). Здѣсь рѣчь идетъ объ иснравле- 
ніи народа іудейскаго иутемъ тяжкихъ испытаній, точнѣе—чрезъ 
предстоящая бѣдствія. До сего времени испытателемъ (исправите- 
лемъ) народа іудейскаго былъ пр. Іеремія: искусителя дахъ т я  въ 
людессъ искусныхъ (6, 27), т. е. Я (Господь) поставилъ тебя (про
рока) испьп ателемъ среди людей, подлежащихъ искушенію, опре- 
дѣленныхъ на испытаніе (δεδοχιαασμενοια). Это значитъ, что зада
чею пророка было—своими обличеніями и угрозами отличить въ 
народѣ хорошихъ отъ худыхъ: первые, внявъ его голосу, должны 
были исправиться, a поелѣдніе, не внимая его словамъ, имѣли про
должать свои нечестія. Въ этомъ отношеніи дѣятельность пророка 
уподобляется дѣйствію ковача, который расплавливаетъ въ гор- 
нилѣ металлическую руду съ цѣлію отдѣлить чистый металлъ отъ 
стороннихъ примѣсей. Но вотъ пророкъ по нѣкоторомъ времени 
своей испытательной дѣятельности убѣждается, что всѣ непослушны 
его увѣщаніямъ, поступаютъ коварно, всѣ развратились, такъ что 
въ обществѣ, подлежащемъ его испытанію, нѣтъ такихъ людей, 
которыхъ бы по нравственнымъ качествамъ можно было сравнить 
съ благородными металлами, всѣ таковы, которыхъ можно прирав
нять къ мѣди и желѣзу. Поэтому дѣятельность его, какъ испыта
теля, оказывается напрасною: всуе повачъ сребро куетъ, т. е. на
прасно старается пророкъ путемъ обличений и угрозъ исправить 
народъ: лукавства бо ихъ не истаяша (6, 27 — 29). Послѣ этого 
то Господь и угрожаетъ народу іудейскому новымъ испыташемъ 
или искушеніемъ: се Азъ разжегу ихъ и искушу ихъ (7 ст), подъ 
каковымъ иекушеніемъ, какъ видно изъ дальнѣйшаго, разумѣются 
уже не обличенія и угрозы, a бѣдствія осады и разрушенія Іеру- 
салима (10— 11 ст.). Эти бѣдствія будутъ не только наказаніемъ 
для народа іудейскаго за его грѣхи, но вмѣстѣ и средствомъ для 
очищенія этихъ грѣховъ (см. толкованіе на Ис. 1, 25).— Что бо 
ипо сотворю отъ лица (по причанѣ) лукавства (ср. Пс. 37, 4—6) 
дщери людей моихъ (ср. 1 ст.); этотъ вопросъ требуетъ отвѣта 
отрицательнаго: „никакъ иначе съ этимъ народомъ поступать 
нельзя, никакими другими мѣрами, кромѣ наказанія бѣдствіями, 
его исправить невозможно*. — fid a  на сихъ (или о сихъ, —δ, 9 и
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сихъ ради,— 5, 29) пс посѣщу; или людемъ таковымъ не отм стить  
душа моя; эти вопросы требуютъ отвѣта утвердительнаго: посѣ- 
щеніе или наказаніе Божіе такимъ людямъ неизбѣжпо“ (ср. 7 ст.).

10—16 с т . Здѣсь содержится а) описаніе нредстоящихъ на
роду іудейскому испытаній и б) указаніе причины ихъ.

а) Предстоящія пспытапія пророкъ созерцаетъ какъ бы уже 
наступившими (ср. 1 ст.) и потому призываетъ всѣхъ плакать и 
тужить: „ воспргимите плачь и туженге , т. с. примитесь, нач
ните плакать и тужить всюду: и па горахъ и на дорогахъ степ- 
ныхъ (стезяхъ пустыни), потому что они опустѣли (оскудѣша) 
до того, что ни одинъ человѣкъ теперь не проходить ими (за еже 
не быти человѣкомъ преходящимъ)\ несльшіно даже признака 
(гласа) обитанія тамъ кого-либо, пачиная отъ птицъ нсбесныхъ и 
даже до скота: всѣ какъ будто пришли въ ужасъ (ужасошася) 
и удалились“ (10 ст.). Это запустѣніе будетъ удѣломъ не только 
горъ и доланъ (степей), но также и городовъ и даже самаго Іеру- 
салима: „Я (Господь) отдамъ Іерусалимъ или точнѣе—жителей Іеру- 
салима въ плѣнъ (съ преселенге), а самый городъ превращу въ 
жилище змѣсвъ и другіе города іудейекіе сдѣлаю пустынею (положу 
въ раззореніе), потому что не будетъ въ нихъ жителей“ (И  ст.).

Здѣсь, очевидно, идетъ рѣчь о томъ запустѣпіи, въ какомъ на
ходилась земля обѣтованная послѣ разрушенія Іерусалима Навухо- 
доносоромъ до конца плѣна.

Ужасошася, отъидоша,— первое слово съ греческаго (έ-έστηοαν) 
собств. значитъ выступили, вышли и въ этомъ значеніи оно выра- 
жаетъ туж е мысль, что и слово—отъидоша, удалились: въ даль- 
нѣйшемъ же смыслѣ оно значитъ— вышли изъ ума, изумились, 
ужаснулись; принимаемое въ этомъ смыслѣ оно объясняегь при
чину удаленія: „далились (отъгедогиа) огь страха, иначе— потому- 
что изумились“ (ужасошася).

б) Причину указанныхъ бѣдствій никто изъ мудрецовъ народа 
іудейскаго не въ состояніи будетъ уразумѣть: к т о  мужъ премудръ, 
и уразумѣетъ сге\ отвѣтъ слѣдуетъ отрицательный: „они не въ 
состояніи будутъ объяснить причины того, почему земля обѣтован- 
ная погибла, выжжена, какъ пустыня, по которой никто не прохо
дить, хотя и выдаютъ себя за людей, говорящихъ по внушенію отъ 
Бога: къ нему ж е слово отъ устъ  Господнихъ, да возвѣститъ  
намъ* (12 ст.).

Эти вопросы пророка обращены къ тѣмъ, которые выдавали 
себя за мудрецовъ, содержащихъ законъ Божій (Іерем. 8, 8), и 
которые истиппой мудрости не имѣли (кая мудрость есть въ нихъ, — 
8, 9) и откровеній отъ Бога не получали, что видно изъ того, что 
всѣ они оть священника до пророка творятъ лжу (—8, 10). Эти 
лживые руководители народа (ср. Іерем. 2, 8, 26), вопреки пред- 
сказанію пр. Іереміи, возвѣщали, что опасности никакой нѣть



(Іерем. 23, 16—17, 27, 9—10, 14— 16); поэтому когда наступятъ 
возвѣщаемыя пророкомъ и отрицаемы» ими бѣдствія, то они есте
ственно не въ состояніи будутъ сами понять и другимъ объяснить 
причину этихъ бѣдствій.
в) въ противоположность этимъ ложвымъ руководителямъ на- 

рода Божія, пр. Іеремія̂  еще прежде наступленія этихъ бѣдствій 
знастъ по откровенію отъ Господа (рече Господь ко мнѣ) пра- 
чину ихъ, и объясняетъ ее такъ: „такъ какъ (понеже) Іудеи оста
вили законъ Божій, перестали слушать волю Божію (13 ст.) и стали 
руководиться влеченіямп своего порочнаго сердца п по примѣру пред- 
ковъ уклонились въ идолопоклопство (14 ст.), то посему (сего ради) 
имъ Господь и угрожаетъ тяжкими бѣдствіями (15 ст.) и въ част
ности разсѣяиіемъ среди язычникомъ и гибелью отъ меча непрія- 
тельскаго (16 ст.).

Точно также объяснена пророкомъ причина угрожающихъ іу- 
деямъ бѣдствій и выше (2, 7; 7, 23 — 26). Ср. толкованіе на 2, 
25—26 ст.

Се Азъ напитаю люди сгя пыьсмотамч (άνάγκας), — это выра- 
женіе, какъ и подобное ему вь другомъ мѣстѣ (23, 15): Азъ на
питаю ихъ пелынемъ (οδύνην), видимо, слѣдуеть понимать въ пе- 
реноеномъ смыслѣ, разумѣя подъ тѣснотами (въ русск.—полынью) 
крайне стѣснителыіыя и горестныя (горькія, какъ полынь) обстоя
тельства. Подобным!» образомъ и выраженіе: въ питіе  дамъ воду 
желчную (δοωρ χολή:) или какъ въ другомъ мѣста (23, 15), напою 
желчію (Μωρ -ικρον) — въ переносномъ смыслѣ указываетъ на пред
стоящую горькую (какъ желчь) участь народа Божія. Эту горькую 
чашу испили іудеи, когда настало, еще Моисеемь предсказанное, 
разсѣнніе ихъ среди язычниковъ, которыхъ не знали ни они сами, 
ни предки ихъ (ср. 16 ст. и Второз. і!8, 64). — Послю на «ихъ 
мечъ, дондеже истнятся  (до ко л ѣ  не будутъ истреблены),—эти слова 
по связи съ предыдущими дають ту мысль, что отъ меча будутъ 
гибиуть не только защиіцающіе свое отечество, но даже и отве
денные въ плѣпъ. Эгу мысль, на основаніи другихъ мѣстъ книги 
пр. Іеречіи, слѣдуетъ понимать съ нѣкоторымь ограниченіечъ— 
именно, что разсѣянныхъ іудеевъ хотя будутъ истреблять (Іерем. 
42, 16— 17, 44, 27), но до конца не истребятъ (Іереміи δ, 18;
30, 11, 46, 28).
17—22 ст . Въ виду предстоящихъ бѣдствій пророкъ зара- 

нѣе приглашаешь всѣхъ оплакивать это великое горе (ср. выше,—
10 ст.), давая этимъ понять, что возвѣщаемое имъ непремѣнно 
исполнится.

а) И прежде всего пророкъ предлагаетъ, по обычаю того вре
мени, пригласить для оплакиванія общаго горя особыхъ нлакальщицъ 
(плачевниць), жешцішъ искусныхъ въ этомъ дѣлѣ (кh женамъ 
премудрымъ послите), чтобы они возглашали (да вѣщаютъ) и 
оплакивали васъ (да пргимутъ надъ вами плачь), и тѣмъ вы
зывали обильныя слезы изъ вашихъ глазъ (17—18 ст.).
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Ллачсвницы — плакальщицы, — такъ назывались женщины, 
которыя сдѣлали своимъ ремесломъ распѣваніе плачевныхъ пѣсней 
надъ покойниками по найму родственниковъ; какъ опытныя и 
искусныя въ своемъ дѣлѣ — распѣванія похоронныхъ пѣсней, 
онѣ названы у пророка женами мудрыми. Эти нанятая плакаль
щицы, особенно болѣе искусныя между ними, своими плачев
ными пѣснями могли вызывать слезы даже у тѣхъ, которые вовсе 
не расположены были плакать: на это и намекаютъ слова про
рока: „пусть они поднимутъ плачъ надъ вами, чтобы и ваши очи 
испустили слезы и съ вашихъ рѣсницъ текла вода“ . Это значитъ 
что плачъ долженъ быть всеобщимъ, общенароднымъ.
б) Затѣмъ объясняется самая причина этого плача. Бсѣ должны 

плакать потому, что {зане) бѣдствія постигли даже столицу, такъ 
что и на Сіонѣ, въ этомъ, такъ сказать, сердцѣ царства іудейскаго, 
слышенъ голосъ плача: „какъ мы бѣдствовали (бѣдни быхомъ, 
έταλαιπωρήσαμεν), какое жестокое посрамленіе понесли мы (іпосты
жены зѣло), потому что (яко) вынуждены оставить свою страну 
и забросить свои жилища* (19 ст.).

в) Далѣе пророкъ даетъ понять, что число погибшихъ будетъ 
столь велико, что для оплакиванія всѣхъ недостаточно будетъ упо- 
мянутыхъ выше наемныхъ плакалыцицъ, и поэтому каждая жен- 
щипа должна сама умѣть пѣть плачевныя пѣсни и научить тому же 
свою дочь и подругу (20 ст.), ибо смерть будетъ поражать не только 
тѣхъ, которые вышли изъ города на поле брани (отвнѣ), но и 
тѣхъ, которые остаются на улицахъ города (отъ стогнъ), смерть 
будетъ проникать даже въ окна домовъ (21 ст.), такъ что трупы 
умершихъ будутъ на примѣръ (въ примѣръ, εϊς παράδΐΐγμα) лежать 
на поляхъ земли іудейской, какъ сѣно позади косца (жнущ аго, 
θερίζοντος), и некому будетъ убрать ихъ (22 ст.).

Причиною такой необычайной смертности въ Іудеѣ во время 
нашествія Навуходоносора была съ одной стороны жестокость 
враговъ, не щадившвхъ никого, а съ другой—обычныя бѣдствія 
осаднаго положенія: недостатокъ пищи и питья и отсюда раз- 
ныя болѣзни.
22—24 с т . Описавъ такими яркими чертами предстоящія на

роду іудейскому бѣдствія, пророкъ дѣлаетъ отсюда нравственное при- 
ложеніе къ своимъ слушателямъ (или читателямъ). Такъ поступлено 
будетъ съ народомъ іудсйскимъ (какъ бы такъ говоритъ онъ) для 
наученія его, равно какъ и всякаго другого—не хвалиться ни муд- 
ростію своею, ни силою, ни богатствомъ (23 ст.): но если уже хва
литься чѣмъ, такъ единственно знаніемъ Истиннаго Бога, знаніемъ 
того, что Онъ творить милость, судъ и правду на землѣ, что въ 
этомъ воля Его (24 ст.).

25—26 с т . Въ заключеніе настоящей рѣчи пророкъ еще разъ 
угрожаетъ отъ лица Божія (глаголешь Господь) народу іудей- 
скому посѣщеніемъ (наказапіемъ) Божіимъ: посѣщу на всѣхъг
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иже обрѣзанную имутъ плоть свою (25 ст.), присовокупляя 
при этомъ, что таже участь предстоитъ и языческимъ народамъ: 
егшітянамъ, идумеянамъ, аммонитянамъ, моавитянамъ и всѣмъ оби- 
тателямъ пустыни, остригающимъ волосы на лидѣ (26* ст.). Далѣе 
объясняется и самая причина того, почему избранный народъ Божій, 
носившій на плоти своей печать (обрѣзаніе) союза съ Богомъ (см. 
Быт. 17, 11), имѣетъ подвергнуться одинаковой участи съ языч
никами, не имѣвшими обрѣзанія и слѣдовательно не стоявшими въ 
союзѣ (завѣтѣ) съ Богомъ. Причина этого заключается въ томъ, что 
народъ іудейскій по нравственнымъ достоинствамъ своимъ сравнялся 
съ язычниками: „потому что (яко) всѣ язычники не испол- 
няютъ обрѣзанія (не обрѣзани плотію ), a слѣдовательно и дру
гихъ предписаній закона, a всѣ іудеи, хотя исполняютъ плотское 
обрѣзаніе, но зато имѣютъ необрѣзанныя или жесмокія,f — ср. 
Іерем. 4, 4) сердца", иначе— не соблюдаютъ того, образомъ чего 
служило обрѣзаніе (26ь ст.).

Лосѣщу на всѣхъ, иже обрѣзанную имутъ плоть свою (25 ст.),-- 
подъ таковыми нѣкоторые (наир. Якимовъ) разумѣютъ не только 
іудеевъ, но также и народы, поименованные ниже (26 ст.). 
Основаніемъ для этого служитъ съ одной стороны то, что вд> 
исчисленш этихъ народовъ (26 ст.) по нѣкоторымъ рукописямъ 
упоминаются также и іѵдеи, именно—вмѣсто: на Идумею и на 
Едомъ стоить на Іудею и на Едомъ. Съ другой стороны, относи
тельно нѣкот орыхъ изъ упомянутыхъ народовъ достовѣрно извѣстно, 
что они принимали обрѣзаніе (по Геродоту египтяне), а относи
тельно другихъ- это можно съ нѣкоторою вѣроятнистію предпо
лагать, напримѣръ—относительно идумеянъ, какъ происшедшихъ 
отъ Исава, несомнѣнно обрѣзаннаго, и относительно обитателей 
пустыни, остригаюіцихъ волосы на лицѣ, подъ которыми разу- 
мѣютъ кидарянъ (см. Герем. 49, 28, 32), какъ происшедшихъ отъ 
Измаила, принявшаго обрѣзаніе (Быт. 25, 13). Но этихъ осно
ва ній недостаточно для такого пониманія. Что касается види- 
маго тождесловія въ выраженіи: на Идумею и на Едомъ (во избѣ- 
жаніе котораго въ нѣкоторыхъ рукописяхъ и явилось чтеніе: на 
Іудею и на Едомъ); то оно само по себѣ не можетъ служить осно- 
ваніемъ къ какому-либо заключению. Притомъ же это вовсе не 
представляетъ собою чего-лцбо страннаго. Быраженіс—на Идумею 
и на Едомъ по формѣ своей очень шшоминаетъ другое весьма 
часто встрѣчаюіцееся въ Св. ІІисаніи— „на Іудею и на hpyca- 
лимъ“ ; поэтому то оно и удерживается въ болыиинствѣ рукописей, 
и лишь въ нѣкоторыхъ только вмѣсто — „Идумею“ встрѣчается 
іна Іудею“ .— 3атѣмъ относительно египтянъ извѣстно,, что у нихъ 
принимали обрѣланіе только высшія касты, по преимуществу каста 
жрецовъ. Съ вѣроятностію можно предполагать, что и у другихъ 
народовъ оно не было общепринятымъ обрядомъ, если только 
вообще существовало. Во всякомъ же случаѣ несомнѣнно, что 
обрѣзаніе нигдѣ не имѣло такой обязательной силы и того глу- 
боко-аажнаго значенія, какъ у народа іудейскаго. Поэтому то 
послѣдній всегда составляетъ противоположность необрѣзаинымъ,
ТОЛКОВ. НА ПРОРОЧ. КН. ВЕТХ. ЗАВ. 21
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т. е. язычникамъ. И въ данномъ случаѣ (26 ст.) пророкъ видимо 
отличаетъ іудеевъ, необрѣзанныхъ сердцемъ, отъ язычниковъ, не- 
обрѣзанныхъ плотію. Вотъ почему правильнѣе по ходу рѣчи про
рока подъ имѣющими обрѣзанную плоть (въ 25 ст) разумѣть 
только іудеевъ, которые называются (въ 26 ст.) необрѣзанными 
сердцемъ въ отличіе отъ египтянъ, идумеянъ, моавитянъ и др., 
которые называются необрѣзанными плотію.

4. Обличеніѳ іудеевъ въ отступленіи отъ завѣта Господня.
(Продолженіе).

Г л а в а  XI.

Въ этой главѣ содержится первая половина рѣчи пророка, ко
торая продолжается и оканчивается въ слѣдующей главѣ. Въ той 
части, которая излагается въ настоящей главѣ, пророкъ по пове- 
лѣнію Божію, прежде всего (1—8 ст.) напоминаетъ іудеямъ о завѣтѣ 
или союзѣ съ Богомъ, который (завѣтъ) они дали обѣщаніе хранить 
и не сохранили. Затѣмъ обличаетъ ихъ въ идолослуженіи, которое 
было наиболѣе тяжкимъ нарушеніемъ этого завѣта и угрожаетъ за 
это бѣдствіями (9—17 ст.). Въ концѣ главы содержится обличеніе 
и угроза направленныя въ частности противъ жителей Анаѳоѳа, ко
торые составили заговоръ съ цѣлію отравить пророка, чтобы тѣмъ 
положить конецъ его проповѣди (17—23 ст.).

1—3 с т . Пр. Іеремія получилъ отъ Бога откровеніе (слово 
бысть отъ Господа ко Іереміи), повелѣвающее (1 ст.): а) леви- 
тамъ — слушать (слышите) слова завѣта и напоминать (глаго
лите) о немъ мужамъ іудинымъ и жителямъ Іерусалима (2 ст.), 
а б) самому пророку — возвѣщать тѣмъ же лицамъ (къ нимъ), 
т. е. мужамъ іудивымъ и жителямъ Іерусалима, отъ имени Божія 
(глаголешь Господь Богъ Израилевъ): „проклятъ человѣкъ, 
который не послушаетъ (тоже, что — не будетъ исполнять) словъ 
завѣта (закона) сего“ (3 ст.).

Речегии къ нимъ,—повелѣніе Божіе, выраженное этими словами, 
видимо относилось къ самому пророку. Повелѣніе же слышите 
словеса зсшѣта сего и глаголите, очевидно относится не къ нему 
и вообще не къ одному, а къ многимъ лицамъ, но къ кому именно, 
этого прямо не сказано. Равно также прямо не указано и то, что 
именно должны эти лица говорить къ мужамъ іудинымъ и жи
телямъ Герусалима (сказано только, чего они должны слушаться, 
именно закона). Но судя по тому, что пророкъ получилъ пове- 
лѣніе тѣмъ же лицамъ говорить: проклятъ мужъ, иже не послу
шаетъ словесъ завгъта, можно догадываться, что и эти лица должны 
говорить о томъ же. А если такъ, то съ вѣроятностію можно 
предполагать, что эти, прямо не наяванныя здѣсь лица, которымъ 
дано такое повелѣніе, суть левиты, такъ какъ подобныя проклятія,
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впервые изреченныя на горѣГевалъ (Второз 27, 4, 26; I. Нав. 8,30)» 
впослѣдствіи произносились при скиніи, a затѣмъ при храмѣ 
именно левитами (Второз. 27, 14). Объ этой то обязанности ле- 
витовъ произносить проклятія на ослушниковъ закона Богъ чрезъ 
пророка и напоминаетъ имъ словами: слышите словеса завѣта сеіо> 
и глаголите (или исполняйте,—ср. 6 ст.). А такъ какъ Господь 
предвидѣлъ, что они и послѣ этого напоминания останутся нера
дивыми въ отношеніи этой обязанности, то одновременно съ этимъ 
повелѣваетъ самому пророку дѣлать то, чего не дѣлаютъ левиты, 
т. е. произносить проклятия ослушникамъ закона: проклятъ мужъ, иже 
не послушаешь словесъ завѣта сего.

4—δ ст . Слова этихъ стиховъ составляютъ вводную мысль 
(придаточное предложеніе), поясняющую, за наруіпеніе какого завѣта 
воввѣщается проклятіе съ напоминаніемъ того, подъ какимъ уело- 
віемъ евреи восприняты Богомъ въ этотъ союзъ или завѣтъ. Это 
тотъ завѣтъ, который заключенъ былъ при Синаѣ, послѣ чудеснаго 
выхода евреевъ изъ земли египетской, изъ этой, какъ сказалъ 
Моисей (Втор, 4, 20), печи желѣзной. Принимая евреевъ въ этотъ 
завѣтъ, Богъ повелѣлъ имъ—слушаться Его воли и исполнять всѣ 
Его повелѣнія. обѣщая за это сдѣлать ихъ Своимъ народомъ (4 ст.) 
и исполнить клятвенное обѣщаніе, данное еще праотцамъ, — ввести 
ихъ въ землю, кипящую молокомъ и медомъ (5 ст.).

Изведохъ изъ земли египетскгя отъ пещи желѣзныя,—здѣсь (какъ 
и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, -  Второз. 4, 20; 3 Царст. 8, 
51) лемля египетская называется желѣзною печью въ томъ смыслѣ, 
что она была мѣстомъ невыносимыхъ страданій для евреевъ, такъ 
какъ сожиганье въ раскалениой печи было именно однимъ изъ 
наиболѣе тяжкихъ наказаній (Дан. 3, 6, 19—28). Якоже есть день 
сей,—это выраженіе можно понимать какъ обычную поговорку, 
имѣющую смыслъ клятвы, удостовѣряющей несомнѣнность чего 
либо, въ данномъ случаѣ—несомнѣнность исполненія Божествен- 
наго обѣщанія—дать евреямъ землю, текущую медомъ и молокомъ, 
т. е богатую пастбищами и вообще растительностью, слѣдова- 
тельно удобную для разведенія скота и пчелъ. — И  отвѣщахъ и 
рекохъ: буди Господи,—мысль въ этихъ словахъ такая: получивъ 
отъ Бога повелѣніе—объявить проклятіе всѣмъ ослушникамъ за
кона, я (говоритъ о себѣ пророкъ) въ отвѣтъ на это повелѣніе 
сказалъ (и отвѣщахъ и рекохъ): „пусть будетъ такъ (буди), Гос
поди“—другими словами—выразилъ свою безусловную покорность 
волѣ Божіей и полную готовность исполнить повелѣніе Божіе.

6—8 ст . Послѣ этого пророкъ получаетъ повелѣніе отъ 
Бога (рече Господь ко мнѣ) провозгласить (прочти) о томъ же 
(ср. 2 ст.) во всѣхъ городахъ іудейскихъ внѣ Іерусалимаι) (6 ст.), 
причемъ объясняется и самая причина того, почему пророкъ посы-

4) Значить выше (2 —-3 ст.) пророку повелѣвалось проповѣдывать объ этомъ 
только жителямъ Іерусалима (постояннымъ обитателямъ Іерусалимскииь и временно 
приходящимъ сюда мужамъ Іудинымъ).



лается съ такою проповѣдію къ іудеямъ; такою причиною было нс- 
ввиманіе іудеевъ къ прежнимъ вразумлевіямъ Божіимъ: „ибо (яко) 
Я, говоритъ устами пророка Господь, прежде съ самаго времени 
изведенія предковъ вапіихъ изъ Египта до настоящаго времени не 
разъ увѣщевалъ ихъ (свидѣтельствуя засвидѣтелъствовахъ, 
русск. увѣщевалъ постоянно) и притомъ увѣщевалъ васъ неусыппо 
(заутра возстая, — ср. Іерем. 7, 13) слушаться голоса Моего 
(7 ст.) и они все-таки оставались непослушными, каждый по преж
нему продолжалъ поступать по внушенію упорнаго и злого сердца 
своего (въ стропотствѣ сердца своего злаго); за то Я и 
исполнилъ на нихъ (наведохъ на нихъ) всѣ слова завѣта, который 
они должны были исполнять (его ж е заповѣдахъ, да сотворять) 
и не исполпяли (8 ст.).

Здѣсь, очевидно, рѣчь объ исполненіи надъ непослушнымъ 
волѣ Божіей народомъ проклятій закона (Второз. 28, 15—68), 
на что имѣется указаніе выше (въ 3 ст.). Въ частности, вѣроятно, 
имѣется въ виду возвѣщенное въ законѣ наказаніе ослушниковъ 
воли Божіей плѣномъ и разсѣяніемъ въ чужой странѣ (Второз. 28, 
48— 52). Наказаніе это во время произпесенія настоящей рѣчи 
надъ одною половиною народа іудейскаго (надъ царствомъ израиль- 
скимъ) уже совершилось. Поэтому упоминаніе объ этомъ для совре- 
менниковъ пророка (поданпыхъ царства іудейскаго) могло служить 
сильнымъ предостереженісмъ.

9—17 ст . Далѣе пророкъ подробнѣе раскрываетъ непослу- 
шаніе іудеевъ закону Божію и тѣмъ ясно даетъ понять, что ука
занное предостережете для нихъ вполнѣ умѣстно и даже неиз- 
бѣжно.

а) Пророкъ по откровенію отъ Бога (рече Господь ко мнѣ) 
узналъ, что между іудеями (вообще) и жителями Іерусалима (въ част
ности) найдено (обрѣтено есть) совѣщаніе или заговоръ на зло 
(9 ст.), выразившійся въ томъ, что они возвратились къ прежнимъ 
(къ первымъ) беззаконіямъ предковъ своихъ, не хотѣвшихъ слу
шаться води Божіей (словесъ Моихъ), и вотъ теперь они ходятъ 
(поидоша, χορεύονται) вслѣдъ чужихъ боговъ (по бозѣхъ чуждихъ), 
чтобы служить имъ. Въ этомъ отнопіеніи и іудеи оказались не 
лучше израильтянъ: тѣ и другіе равно нарушили завѣтъ съ Богомъ: 
и разори домъ израилевъ (царство израильское) и домъ іудинъ 
(царство іудейское) завѣть Мой, его же завѣщахъ со отцы  
ихъ (10 ст.).

Обрѣтено есть совѣщаніе на зло,—совѣщанісмъ зиѵ0еа;хог, conju
ratio) или заговоромъ въ другихъ мѣстахъ Св. Пиеанія (4 Цар. 
12, 20; ср. Ис. 8, 12) называется тайное соглашеніе (скрѣп.іеиное 
клятвою, какъ даетъ понять латинское наяваніе—conjuratio) между 
извѣстными лицами, направленное къ ниспровержению одного царя
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и воцаренію на его мѣсто другого лица. Въ даномъ случаѣ вы
ражение: совѣщангс на зго нужно понимать въ переносномъ смыслѣ, 
какъ метафорическое изображение измѣны іудеевъ своему верхов
ному царю—Богу, выразившейся въ томъ, что они вмѣсто Истин
наго Бога стали чтить идоловъ.

б) За указанную измѣну своему Истипному Богу израильтяне 
уже наказаны разсѣяніемъ въ чужихъ странахъ. Но такъ какъ 
по правосудію Божію одни и тѣ же поступки одинаково и наказы
ваются, то значитъ и іудеи должны ждать той же участи, какая 
постигла израильтянъ. Раскрывая эту мысль, пророкъ и угрожаете 
Іудеямъ (см. 12 ст.) отъ лица Божія (ciя  глаголешь Господь, —
11 ст.) неотвратимыми бѣдствіями (злая отъ нихъ же изыти 
не возмогушъ), среди которыхъ они всиомнятъ объ Истинномъ Богѣ, 
обратятся къ Нему съ молитвою о помощи, но уже будетъ поздно: 
молитва пхъ не будетъ услышана (11 ст.), будутъ взывать о по
мощи и къ ложнымъ богамъ, идоламъ, которымъ теперь кадятъ, по 
а они ие шшогутъ имъ въ скорби (12 ст.), не смотря на то, что 
идоловъ этихъ у нихъ такъ же много, какъ городовъ, и иостыдныхъ 
жертвенниковъ для кажденія ваалу, столько же, сколько улицъ въ 
Іерусалимѣ (13 ст. ср. 2, 28 ст.). Отъ этихъ бѣдствій не избавятъ 
іудею даже ходатайственныя молитвы самого пророка. На случай, 
еслибы пр. Іеремія, подобно другимъ великимъ праведникамъ (наприм. 
Аврааму, — Быт. 18, 23—33; Моисею, — Исх. 32, 11—14; Да- 
ніилу — 9, 3—20) вздумалъ ходатайствовать предъ Богомъ за 
грѣшный народъ іудейскій, Богъ нредупреждаетъ его, что Ояъ не 
приметь его молитвы (14 ст. ср. 7, 16 ст.).

в) Посдѣ этого объясняется причина того, почему Богъ въ 
другихъ случаяхъ принимающей молитвы праведниковъ за нечесги- 
выхъ (Быт. 18, 23—33; Іов. 42, 7—9; Чпсл. 14, 18—20; 
16, 41—48; 3 Царст. 17 и 18 гл.;. Дан. 9, 3—20; Іаков. 5, 
14—16), въ данномъ случаѣ повелѣваетъ пр. Іереміи не молиться 
за іудеевъ. Народъ іудейскій творитъ мерзости даже въ самомъ 
храмѣ и надѣется избѣжать праведнаго воздаянія за это исполне- 
ніемъ однихъ внѣганихъ обрядовъ (15 ст.). Это показываетъ. что 
народъ іудейскій измѣяился совершенно, изъ доброй маслины пере
родился въ дурную, слѣдовательно сдѣлался неиснравимымъ (16 ст.), 
вотъ почему Господь за всѣ нечестія іудеевъ, которыми они оскор
бляли Его, рѣшилъ послать на нихъ бѣдствія (17 ст.).

Почто (зачѣмъ) возлюбленная Моя (народъ Мой,—ср. 2, 32— 
33) #» дому Моемъ сотвори мерзости многи (15 ст.);—подъдомомъ 
Божіимъ въ данномъ случаѣ, какъ видно изъ контекста рѣчи, 
нужно разумѣть храмъ Божій (а не народъ Божій, какъ въ Іерем. 
12, 7). О какихъ же мерзостяхъ говорится здѣсь, которыя воз
любленный народъ Божій совершалъ въ храмѣ іерусалимскомъ?— 
мерзостью (βδελυγμα) въ данномъ случаѣ (какъ въ др. мѣстахъ —
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лукавсмвомъ—πονηρία,— Іер. 23, 11; или оскверненгемъ,— 32, 34). на
зываются языческіе боги, идолы (ср. 3 Цар. И , 5 —7; 4 Цар.
23, 13), служеніе которымъ было величайшимъ нечестіемъ народа, 
мерзостью для Бога и оскверненіемъ для святаго храма. Въ исторіи 
народа іудейскаго дѣйствительно были такіе періоды, когда не
честивое служеніе идоламъ совершалось въ самомъ храмѣ, посвя- 
щенномъ истинному Богу. Такъ, по свидѣтельству Св. Писанія 
(4 Царств. 21, 5—7), нечестивый царь іудейскій Манассія по- 
ставилъ по жертвеннику въ честь „силы небесной* на двухъ дво- 
рахъ храма Господня для совершенія на нихъ идольскихъ слу- 
женій и различныхъ волхвованій, и даже въ самомъ храмѣ поста- 
вилъ „изваянное дубравы", т. е. литое изображеніе, истуканъ 
астарты. Эти то идолы и идольскіе жертвенники, поставленные 
Монассіею въ самомъ храмѣ. вѣроятно и разумѣются въ данномъ 
случаѣ у пророка. „Пророкъ говоритъ здѣсь о жертвенникахъ, 
которые Манаесіею поставлены были въ храмѣ, или о тѣхъ мно- 
гихъ мерзостяхъ, которыя пр. Іезекіилю (Іезек. 8, 3—10) пока
заны были Духомъ" (св. Ефремъ Сир.). Правда, въ царствованіе 
благочестиваго царя Іосіи мерзости эти вынесены были изъ храма 
(4 Цар. 23, 4—7), но это не освобождало народъ іудейскій отъ 
наказания: ибо Господь за идолослуженіе наказываетъ отцовъ 
въ дѣтяхъ до третьяго и четвертаго рода (Исх. 20, 5). Вотъ по
чему бѣдствія (злая), которыми угрожаетъ пророкъ народу іудей- 
скому за указанныя мерзости и которыя начали исполняться съ 
четвертаго года царствованія Іоакима, прямо и называются въ 
Свящ. Писаніи наказаніемъ Божіимъ именно за грѣхи Манассіи 
(4 Цар. 24, 3). — Еда обѣты  (ευχαί —  собств молитвы) и мяса 
святая (т. е. жертвы) отъимутъ отъ тебе лукавства (снимутъ 
съ тебя нечестія твои) или сими избѣжигии (посредствомъ ихъ, 
т. е. молитвъ и жертвъ избѣжишь угрожающихъ бѣдствій);—іудеи, 
совершая нечестивое служеніе идоламъ, надѣялись при этомъ избѣ- 
жать тѣхъ бѣдствій, которыми угрожалъ пророкъ и которыя опре- 
дѣлены закономъ за идолопоклонство, на томъ основаніи, что они 
совершаютъ въ храмѣ узаконенные обѣты и жертвы. Пр. Іеремія 
даннымъ вопросомъ, который очевидно требуетъ отвѣта отрица
тельнаго, разрушаетъ такую надежду народа іудейскаго. Подоб
ная же мысль, что сами по себѣ жертвы и молитвы безъ соот- 
вѣтствующаго сердечнаго настроенія не имѣютъ никакой силы, 
потому что не угодны Богу, даже прогнѣвляютъ Его, весьма ясно 
выражается, въ другихъ мѣстахъ Св. Писанія (Ис. 1, И ; 29,13;
66, 3; 1 Царств. 15, 22; Пс. 50, 18). — Маслину благосѣпну....
(16 ст.), т. е. нѣкогда Господь наименовалъ тебя (народъ іудей- 
скій) маслиною зеленѣющею *), пріятною на видъ (красну зракомъ) 
въ силу (ко гласу, βΐς φονήν) обрѣзанія ея; но теперь въ ней за- 
горѣлся огонь,—да, великое бѣдствіе (скорбь) тяготѣетъ на тебѣ,— 
негодными стали вѣтви ея“ . Этими словами выражается та же 
мысль, что выше (2, 21 гг.). Въ частности выраженіе: ко гласу 
обрѣзанія ея можно (вмѣстѣ съ блаж. Ѳеодоритомъ, который об-

*) Маслина благосѣнная (еоохюс) букв, дающая хорошую, густую тѣнь, но 
такую тѣнь маслина можетъ давать только тогда, когда покрыта листьями, слѣдов. 
зелвнѣющая.
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рѣзаніе въ данномъ случаѣ понимаетъ въ смыслѣ очищенія) 
яснѣе передать такъ: Господь назвалъ свой народъ зеленѣющею 
и лріятною на видъ маслиною по силѣ (или въ силѣ, ко гласу) 
обрѣзанія его (по слав, ея, αυτής, женское вмѣсто мужскаго 
стоитъ потому, что рѣчь идетъ о народѣ іудейскомъ, который 
выше названъ возлюбленною — 15 ст.), т. е. въ силу того, что 
принятое имъ обрѣзаніе гласило или свидѣіельствовало о томъ, 
что всѣ обрѣзанные плотію будутъ сбрѣзаны и сердцемъ, будутъ 
народомъ чистымъ и святымъ. — Господь тлъ  (ср. Ис. 1, 9) иже 
насади тебе (ср. выше 16 ст., а также Іерем. 2, 21; Пс, 79, 9). 
глаюлалъ есть на т я  зло за злая дому израилева и дому іудина 
(17 ст.), этими словами выражается та мысль, что лредстоящія 
бѣдствія (зло) будутъ не случайными, но постигнуть іудеевъ по 
опредѣленію Божію (Господь глаюлалъ есть) въ наказание за общее 
нечестіе всего народа Божія (за злая) израильтянъ и іудеевъ).

18—23 с т . Здѣсь идетъ рѣчь объ отношеніяхъ къ пророку 
его ближайгпихъ соотечественниковъ, жителей Анаѳоѳа.

а) Прежде всего пророкъ разсказываетъ, что онъ по молитвѣ 
своей (Господи, скаж и ми и уразумѣю) узналъ по откровенію 
отъ Бога (тогда видѣхъ) о злыхъ намѣреніяхъ противъ себя жи
телей Анаѳоѳа (18 ст.), среди которыхъ жилъ, какъ кроткій агнецъ, 
обреченный на закланіе, и ничуть не подозрѣвалъ, что они замы
слили отравить его и тѣмъ уничтожить самую память о немъ 
(19 ст.).

Тогда видѣхъ начинангя ихъ,—какія эти были начинанія и чьи, 
здѣсь (18 ст.) ясно пе сказано, но видно изъ дальнѣйшаго (19 и 
21 ст), начинанія 1) эти въ данномъ случаѣ состояли въ злыхъ 
замыслахъ (помыслиша помьгслъ лукавый) отравить пророка чрезъ 
вложеніе ему ядовитаго дерева 2) въ пищу (19 ст.). Изъ 21 ст. 
видно, что этотъ умыселъ принадлежалъ жителямъ Анаѳоѳа, кото
рые недовольны были (подобно многимъ другимъ,—ст. 20, 10) 
обличительною проповѣдью пр. Іереміи и рѣшили убить его, если 
онъ самъ не перестанетъ пророчествовать: да не пророчествуеши 
о имени Господниf аще ли же ни, умреши въ рукахь нашихъ 
(21 ст.).
б) Затѣмъ пророкъ говоритъ о себѣ, что когда онъ узналъ 

объ этомъ зломъ умыслѣ, то обратился къ Богу съ молитвою о 
наказаніи своихъ враговъ, ввѣривъ Ему это дѣло свое съ врагами 
(20 ст.), и по откровенію свыше узналъ, что жители Анаѳоѳа опре- 
дѣлены Богомъ (Азъ посѣщу на нихъ) на окончательное истреб-

^Греч. τα επιτηδεύματα по славянски— чаще переводится словомъ начина
нгя, какъ въ данномъ случаѣ (напр. Іерем. 21, 14), а иногда—ивобрѣтетя (Іерем. 
17, 10) или умышленія (Іерем. 23, 2) По русски это слово можегь означать какъ 
образъ или характеръ дѣйствія, такъ и самыя дѣйствія и можетъ быть переводимо 
словами: предпріятія, намѣренія, дѣянія.

2) Вероятно, разумѣется какой-нибудь древесный или вообще растительный 
(т. е. добываемый изъ дерева или вообще растенія) ядъ.
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деніе (остатка  не будетъ отъ нихъ), когда наступить прсдо- 
предѣлепное Богомъ время наказанія ихъ (въ л ѣто  посѣщенія 
ихъ *) и отъ имени Божія (сгя глаголетъ Господь) объявилъ 
жителямъ Анаѳоѳа (21 — 23 ст.).

Да вижду мщенге Твое па нихъ (т. е. житсляхъ Анаооѳа), яко 
къ Тебѣ ошкрыхъ оправданіе мое, — такая молитва пророка вы
звана была не чувствомъ личной злобы или гнѣва противъ враговъ, 
но чувствомъ справедливости, требующей воздаянія (мщенія) за 
зло, а еще болѣе—пламенною ревностью пророка о славѣ Божіей. 
Въ противномъ случаѣ молитва эта была бы недостойна пророка, 
неугодна Богу и не была бы, конечно услышана Пророкъ, узнавъ, 
что ему, какъ будто бы тяжкому преступнику, угрожаютъ смертію, 
и сознавая себя совершенно неповиннымъ или по крайней мѣрѣ 
незаслуживающимъ такой тяжкой кары, не дѣлаетъ попытки 
оправдать себя и обвинить враговъ, но ввѣряетъ дѣло оправ- 
данія своего Судш Праведному (судяй праведно) и всевѣдущему 
(нспытуяй сердца и утробы) и вмѣстѣ съ этимъ, ревнуя о славѣ 
Божіей, онъ выражаеіъ желаніе, чтобы несправедливо умы
шляющее противъ него были наказаны, тѣмъ болѣе, что они, 
замышляя противъ него — пророка, тѣмъ самымъ возстаютъ на 
Бога, такъ какъ онъ не самъ собою пошелъ на проповѣдь, но 
посланъ Богомъ, и не свое проповѣдует ь, но слова Божіи.

5. Обличеніе іудеевъ въ отступленіи отъ завѣта Господня.
(Продолжение).

Г л а в а  XII.

Настоящая глава составляетъ продолженіе я окончаніе обличи
тельной рѣчи пророка, первая половина которой изложена въ преды
дущей главѣ.

1 — 2 ст . Въ концѣ предыдущей главы пророкъ сказалъ, 
что онъ какъ бы въ отвѣтъ на молитву свою о наказанія своихъ 
враговъ получилъ откровеніе о томъ, что они уже опредѣлены на 
окончательное истреблепіе, только истребленіе это совершится не 
сейчасъ, а когда наступить лѣто посѣщенія ихъ, но сколько еще 
времени пройдетъ до того, это осталось сокрытымъ для- пророка. 
Это съ одной стороны, а съ другой — часто наблюдаемое явленіе, 
что грѣшники благоденствуютъ въ здѣшней жизни, приводить про
рока въ недоумѣніе относительно того, какъ примирить это съ 
правдой Божіей. Выражая это недоумѣніс, пророкъ и говоритъ: 
„праведенъ (δίκαιος, justus правосуденъ), Ты Господи, если (яко

*} Такую именно мысль даетъ этимъ еловамъ Св. Ефремъ Сиринъ: въ ліыпо 
поаьщенія ихъ т. е. по исполненіи опредѣленнаго срока, говоритъ онъ. Здѣсь. 
очевидно, рѣчь о тѣхъ же бѣдствіяхъ, которыми выше пророкъ угрожалъ всѣмъ 
іудеямъ (6—В ст.).
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ö-'., si) я стану судиться съ Тобою О твѣщ ая къ Тебѣ, άπολογ- 
ήαομοίΐ, собственно— буду защищаться); и однакоже (обаче, τ.λψ) 
я буду говорить съ Тобою о судахъ (судьбы, хр inorat) Твоихъ; что 
(τί) это значить, что (яко, fit*.) нуть нечестивыхъ благоуепѣшенъ 
(спѣешся), всѣ творящіе беззакония благоденствуютъ {угобзишася, 
εδΟήνησαν). собственно — нроцвѣтаютъ (1 ст.)? Ты насадилъ ихъ и 
они укоренились, пріобрѣли дѣтей (чада сотвориша) и принесли 
нлодъ, не смотря на то, что Ты близокъ только къ устамъ ихъ, 
но далекъ отъ сердца (отъ утробъ) ихъ“ (2 ст.).

Пр. Іеремія, выразввъ увѣренность свою въ пеизмѣнномъ право- 
судіи Божіемъ (иочти тѣми же словами, какъ и пр. Давидъ, — 
ср. 50, 6), вь недоумѣпіи спрашиваетъ: почему благоденствуютъ 
нечестивые, которые по дѣламъ своимъ не заслуживаютъ этого? „По
добный вопросъ (говоритъ Св. Ефремъ Сир.) предлагалъ не одинъ 
пр. Іеремія, но и многхе другіе праведники желали знать и какъ бы 
состязались съ Богомъ о множествѣ щедротъ Его къ грѣшникамъ*. 
Такъ, Іовъ спрашивалъ: почто нечестивіи живутъ; обѣт- 
шагиа же въ богатствѣ; сѣмя ихъ по души, чада же ихъ 
предъ очима Домове ихъ обильніи суть: страхь ж е нигдѣ, 
раны же отъ Господа нѣстъ на нихъ... Скончаиіа во бла- 
гихъ ж и тге  свое... Между тѣмъ какъ (же) они глаголютъ 
Господеви: о тступи  отъ насъ, путей твоихъ видѣти не 
хощемъ (Іов. 21, 7 — 14 ср. 24. 2 — 12). Подобную же мысль 
выражалъ псалмооѣвецъ: возревновахъ на беззаконныя, миръ 
грѣшниковъ зря (Пс. 72, 3), о томъ же вопрошалъ Бога ар. Авва
кумы векую презиравши, егда попираешь нечестивый пра
ведного (Аввак. 1, 13) „Но всѣ они (ародолжаетъ Св. Ефремъ 
Сир.) имѣли одну цѣль — призвать грѣшниковъ къ покаянію, не
чему и открывали, какія блага обѣіцаетъ Господь кающимся. Но 
вмѣсгѣ праведники возвѣіцали грѣшникамъ и ожидающее ихъ на- 

.казаніе, въ случаѣ ихъ нераскаянности. Такая же цѣль была и у 
пр. Іереміи“ .

Насадилъ ecu ихъ, и укоренишася·, чада сотворииш и сотво
риша плодъ (ср. Не. 1<», 14: насытигиася ^ыновъ), —это выраженіе 
нужно понимать въ переноеномъ смыслѣ подобно тому, какъ выше 
въ гл. И , 16— 17 ст.—Словами: близь ecu т ы  устъ ихъ, далече же 
отъ утробъ (отъ внутренпихъ, сокровенныхъ, сердочныхъ поиыс- 
товъ) ихъ —  выражается мысль та же, что у пр. Исаіи въ гл. 29, 
13 ст., т. е. что имя Божіе у нихъ только на устахъ, а не въ 
сердцѣ.

3 с т . Пророкъ, считая воздвигнутыя на него гоненія со сто
роны враговъ испытаніемъ Божіимъ, исповѣдуется предъ Богомъ въ 
томъ, что онъ среди этихъ испытаній сохранилъ свою непорочность, 
и вмѣстѣ съ этимъ просить Бога наказать смертію всѣхъ враговъ
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своихъ. Ты, Господи, знаешь меня, Ты наказывалъ (билъ мя ecu) 
меня и путемъ этихъ наказаній испыталъ мое сердце, каково оно 
въ Твоихъ очахъ (предъ Тобою): собери ихъ, какъ овецъ на за
клана и очисти ихъ въ день закланія .

Бъ первой половинѣ этого стиха выражается та же мысль, что 
у пр. Давида въ словахъ: искусилъ ecu сердце мое, посѣтилъ 
ecu пошію: искусилъ мя ecu, и не обрѣтеся во мнѣ не
правда (Пс. 16, 3), т. е., что среди испытаній, посланныхъ про
року, онъ, подобно Давиду, сохранилъ свою чистоту сердечную, не 
мстилъ своимъ врагамъ. Бо второй половинѣ содержится молитва 
пророка о наказаніи его враговъ смертію. Но испрашивая у Бога 
смерти своимъ врагамъ, пророкъ при этомъ высказываетъ желаніе, 
чтобы самое это наказаніе имѣло значеніе очистительной жертвы 
за ихъ грѣхи, такъ чтобы въ день закланія (убіенія) своего они 
получили очищеніе: очисти въ день заколенгя ихъ, такъ мо
лился онъ. Это значитъ, что, молясь о наказаніи своихъ враговъ, 
пророкъ не зла, а добра желаетъ имъ. Зная по откровенію отъ 
Бога, что обычныя законныя жертвы, приносимыя тяжкими уш ни
ками, уже не могутъ очистить ихъ отъ грѣховъ (11, 15 ст.), про
рокъ молитъ Бога о томъ, чтобы Онъ благоволилъ смыть съ нихъ, 
если не кровію жертвенныхъ животныхъ, то по крайней мѣрѣ кровію 
(смертію) ихъ самихъ. Подобнымъ образомъ и въ другихъ мѣстахъ 
Св. Писанія наказаніе грѣшниковъ смертію представляется какъ бы 
жертвою, приносимою Богу за грѣхи ихъ (Ис. 34, 6; іерем. 46, 10).

4 ст . Выражая нетерпѣливое желаніе поскорѣе видѣть пака- 
заніе нечестивыхъ, изъ за которыхъ бѣдствуетъ вся страна, про
рокъ спрашиваетъ: „долго-ли (докалѣ) изъ за нечестія (отъ злобы) 
жителей будеть плакать страна и трава полевая (<селъная) сох
нуть? — Погибли скотъ и птицы, потому что (яко) они (жители) 
говорятъ: не увидитъ Богъ поступковъ нашихъ*

Словами: доколѣ планами имать земля метафорически выра
жается та же мысль, какая содержится, въ словахъ: (докомь) трава 
вся селъная исхнетъ. Трава полевая и вообще растительность, по
крывающая землю, служить какъ бы одеждою и украшеніемъ для 
земли. Поэтому отсутствіе растительности на поверхности земли въ 
переносномъ смыслѣ можно назвать признакомъ печали, въ кото
рую повержена земля, подобно тому какъ люди въ знакъ печали 
снимаютъ съ себя обычныя украшенія и даже раздираютъ одежды 
(3 Цар. 13, 19). Посему выраженіе „земля плачетъ* значитъ то же, 
что— „трава полевая изсохла, не стало обычнаго одѣянія или 
украшенія земли*.—Причиною такого плачевнаго состоянія страны 
и гибели растеній пророкъ указываетъ нечестіе жителей ея (отъ 
злобы живущихъ на ней), а причиною гибели скота и птидъ—то, 
что жители говорятъ: „не увидитъ Богъ поступковъ нашихъ“ ; 
но это въ сущности одна и та же (а не двѣ разныя) причина. 
Въ послѣднемъ случаѣ только указывается обстоятельство, уси
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ливающее степень нечестія жителей, именно—отрицаніе всевѣдѣ- 
нія Вожія и воздаяяія за грѣхъ: они говорятъ: не узритъ Богъ 
путей нашихъ, т. е. „они думаютъ, что не обращаешь Ты взора 
(слѣд. не наказываешь) и не видишь (слѣд. Ты не всевѣду- 
щій) поступковъ ихъ“ (блаж. Ѳеодоритъ). Такимъ образомъ 
мысль настоящаго стиха можно передать такъ: по причинѣ край- 
няго нечестія іудеевъ, которые дошли до того, что стали отри
цать всевѣдѣніе Вожіе и воздаяніе за грѣхи, страна іудейская 
обѣднѣла растительностью, вслѣдствіе чего сталъ умирать скотъ 
и птицы (по недостатку пищи); видя такое печальное положенГе 
страны, пророкъ въ недоумѣніи вопрошаетъ: долго ли это про
должится?
5— 6' ст. Какъ бы въ отвѣтъ на такое нетерпѣливое желаніе 

пророка—поокорѣе видѣть наказаніе своихъ враговъ (4 ст. ср. 11, 
20 ст.), Господь вразумляя пророка, а) открываетъ ему, что наблю
даемое пророкомъ нечестіе (въ частности—замыслы жителей Анаѳоѳа, 
11, 18—23) не составляетъ еще самаго болыпаго зла, какого про
рокъ долженъ ожидать, и что поэтому онъ долженъ быть готовь 
къ борьбѣ съ другими, далеко большими опасностями (5 ст.), и
б) вмѣстѣ съ тѣмъ научаетъ пророка блогоразумной осторожности, 
чтобы избѣжать опасности, которою угрожаюгь ему его соотече
ственники (6 ст.).

а) „Если (см. русск.) теперь ноги твои бѣгутъ и разслабляютъ 
тебя, то какъ же ты приготовишься (уготовишися) на борьбу съ 
конницей (съ коньми)? Если (см. русск.) ты надѣялся на безо
пасность (уповалъ ecu, считалъ себя внѣ опасности), только когда 
страна твоя пользовалась благополучіемъ (вь земли мира твоего), 
то (см. русск.) что (како) будешь дѣлать ты во время шума *) 
Іордана (5 ст.)?

Въ данномъ случаѣ конницей (конъми) и наводненіемъ (шумъ) 
Іордана въ переносномъ смыслѣ называются великія опасности. Пол
ная мысль этого стиха такая: пророкъ не долженъ приходить въ уны- 
ніе при настоящей незначительной опасности и долженъ быть готовь 
къ встрѣчѣ съ болѣе сильными врагами; онъ долженъ считать себя 
безопаснымъ не только въ мирное время, но и среди великнхъ опас
ностей. Здѣсь Господь видимо напоминаетъ пророку о Своемъ вы- 
сокомъ покровительствѣ, которое было обѣщано ему во время при- 
'званія къ пророческому служенію (Іерем. 1, 17—19 ст.).

б) „Такъ какъ (понеже) даже братья твои и домъ отца твоего, 
и тѣ отступились (отвергошася) отъ тебя, и тѣ кричать противъ 
тебя (возопиша), собрались позади тебя (т. е. толпою и съ кри- 
комь преслѣдуютъ тебя), то ты не довѣряй (не вѣруй) имъ даже 
тогда, когда они говорятъ тебѣ доброе“ (6 ст.).

*) Шумъ, греческ. φρύαγυ,α собственно значитъ — фырканье, гордость, высо- 
комѣріе, а отсюда — полноводіе, наводненіе, шумъ рѣки«*
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Въ числѣ жителей Анаѳоѳа, соетавившихъ злой умыселъ про
тивъ пророка (11, 19 и 21 ст.), были, какъ видно изъ этихъ словъ, 
в родственники пророка; это обстоятельство значительно усиливало 
опасность его, потому что онъ менѣе могъ остерегаться своихъ род- 
ныхъ, чѣмъ кого-либо другого, a послѣдеіе болѣе другихъ могли 
пользоваться доступомъ къ нему. Но вотъ Самъ Господь, охраня- 
юіцій Своихъ праведниковъ (Пс. 33, 20), открываете пророку, чтобы 
онъ относился къ своимъ родственникамъ съ осторожностію и не 
довѣрялъ имъ даже тогда, когда они говорятъ ему доброе. Выше по
добное предостереженіе дано всѣмъ вообще (Іерем. 9, 4).

Далѣе (7—13 ст.) пророкъ отъ имени Божія возвѣщаетъ своимъ 
современнпкамъ, что за нечестіе ихъ, которое онъ выше обличалъ 
(11, 3. 10. 15, 19—21; 12, 4), Господь уже опредѣлилъ лишить 
ихъ Своего благоволенія и отдать въ руки враговъ.

7 с т . „Я  (Господь) оставилъ (έγκαταλέλο'-α) народъ Мой 
(домъ Мой), покинулъ (άψΤ,χχ) это достояніс Свое, отдалъ эту 
возлюбленную души Моей (возлюбленную думу Мою) въ руки 
враговъ*.

Дахъ въ руки враговЪу — такъ говоритъ пророкъ не о совер
шившемся уже, а о предстоящемъ преданіи народа іудейскаго въ 
руки враговъ, какъ это видно изъ сравненія съ нижеслѣдующими 
выражениями: идите, соберите вся звѣри сельныя, и да пргидушъ 
снѣсти е (9 ст.), яко мечь Господень поястъ отъ края земли даже 
до края ея (12 ст ), — ср. подобные обороты рѣчи (прошедшее 
вмѣсто будущаго) въ другихъ мѣстахъ.— Домъ мои,—такъ назы
вается здѣсь не храмъ іерусалимскій, посвященный Богу (какъ 
выше И, 15 ст)., а народъ іудейскій, который здѣсь же назы
вается еще достоянгемъ Божіимъ, возлюбленною душею Вожгею. До- 
момъ вообще въ Св. ІІисаніи часто называется семейство: женз, 
дѣти, прислуга (Быт. 7, 1; 12, 17), въ подобномъ же смыслѣ и 
народъ іудейскій называется домомъ Божіимъ, какъ семья, имѣю- 
щая своимъ отцомъ Бога (ср. Исх. 4, 22, Второз. 14, 1; Ис.
1. 2; Осія И , 1).— Достоянгемъ (κληρονομιά,— жребій или удѣлъ, 
доетавшійся по жребію) Божгимъ называется въ Св. Писаніи или 
земля обѣтованная. отданная Богомъ в;ь обладаніе народу еврей
скому (Исх. 15, 17; Іерем. 2, 7; 16, 18), или самый этотъ народъ, 
получившій въ обладаніе сію землю (Іерем. 10, 16; 12, 7—8; 51,
19). Земля обѣтованная называется достояніемъ Божіимъ въ томъ 
смыслѣ, что она по преимуществу предъ другими пользуется Бо- 
жественнымъ покровительством^ на ню же (говоритъ Моисей) 
Господь Богъ твой приеѣщаетъ всегда, очи Господа Бога твоего на 
ней отъ начала л ѣта  и до конца л ѣта  (Второз. 11, 12). Въ томъ же 
смыслѣ называется достояніемъ Божіимъ и народъ іудейскій, 
именно,—что онъ какъ избранный изъ всѣхъ другихъ народовъ 
(Исх. 19, 5), пользуется особеннымъ благоволеніемъ Божіимъ. 
Ту же мысль даетъ и другое наяваніе, употребленное здѣсь: воз
любленная дугиа Моя или „возлюбленная души Моей" (Св. Ефремъ 
Сиринъ), именно,—что Господь любитъ Свой народъ, какъ Себя 
Самого (какъ душу Свою), или что народъ іудейскій есть люби-
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мецъ Его души, любезенъ Ему. См. наименопанія народа Божія
возлюбленнымъ (Второз. 32, 16; 33, о; Ис. о, 1, 7; 44, 2; Іерем.
11, 15; Варух. 3, 37).

8 с т . Причиною оставлен]я Богомъ народа Своего было то, что 
народъ этотъ сдѣлался недостойаымъ любви Божіей, вмѣсто любви 
заслужилъ гнѣвъ. „Народъ Мой (достоянге Мое.—ср. 7 ст.) сдѣ- 
лался (быстъ, έγενήίΗ;) въ отношеніи Меня, какъ левъ въ лѣсу, 
и возвысилі, на Меня {даде противу Мене) голосъ свой; за это 
(сего ради) Я и вознсвавидѣлъ Его“ .

Оравненіс народа іудейскаго со львомъ въ лѣсу имѣетъ тотъ 
смыслъ, что народъ этотъ, вмѣсто любви и привязанности къ Богу, 
своему Благодѣтелю, отплатилъ Ему за всѣ полученныя отъ Него 
милости самою черною неблагодарное™, злобною враждою противъ 
Него: даде противу М е т  глась свой. Выраженіемъ этой вражды 
па Бога (но мнѣнію Св. Ефрема Сирина) было непослушаніе Его волѣ, 
открытой въ законѣ и разъясняемой пророками (ср. Іерем. 11, 8), 
явное идолослуженіе, совершаемое дажевъ храмѣ (ср. Іерем. И , 15), 
и злые замыслы противъ пророковъ Божіихъ (ср. Іерем. 11,19—17).

9 ст . Гнѣвъ Божій, о которомъ только что сказано, выразится 
въ томъ, что народъ іудсйскій будетъ со всѣхъ сторонъ окруженъ 
злѣйшими врагами, которые будутъ стараться погубить его. „Не 
вертепъ-ли йены (σ-ήλαΜν υαίνψ, пещера, нора гіены) достояніе 
Мое (точнѣе — страна, въ которой Я поселилъ народъ Свой, — ср. 
толкованіе на 7 ст.) или не вертепъ-ли кругомъ его* (т. е. достоянія)? 
Этотъ не совсѣмъ ясный вопросъ, какъ можно догадываться на осно- 
ваніи второй половины настоящаго стиха, требуетъ утвердительнаго 
отвѣта: „да, страна, въ которой живетъ народъ іудейскій, подобна 
логовищу гіенъ и кругомъ ея такіяже логовища“ . Значитъ, народъ 
іудейскій будетъ находиться въ такой великой опасности, какъ если бы 
попалъ въ логовище гіенъ или по крайней мѣрѣ окруженъ былъ 
со всѣхъ сторонъ такими логовищами. Почему же въ такомъ поло- 
жепіи будетъ находиться народъ іудейскій? — Отвѣтъ на это дается 
во второй половинѣ настоящаго стиха. Причина этого въ томъ, что 
Господь, разгнѣвавшись на народъ Свой, собралъ всѣхъ дикихъ 
звѣрей и посылаетъ ихъ истребить народъ Свой: „идите соберите 
всѣхъ звѣрей полевыхъ (дикихъ) и пусть придутъ они, чтобы 
истреблять его“ (снѣсти е, т. е. достояніе Мое).

Гіенами и вообіце звѣрями полевыми здѣсь, очевидно назы
ваются враждебные іудеямъ народы, которые по волѣ Божіей не 
только окружали, но и наводняли своими полчищами страну іудей- 
скую съ цѣлію опустошенія ея (ср. выше 2, 15 ст.).

10—IT  cm. Эти враждебные народы, посланные Богомъ — 
истреблять достояніе Его, произведутъ въ странѣ іудейской страшное 
опустошеніе. „они подобно множеству пастуховъ (иришедшихъ вмѣстѣ
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съ стадами своими) погубили (растлиша) виноградъ Мой, осквер
нили участокъ Мой (часть Мою), любимый участокъ Мой (часть 
желаемую Мою) превратили въ пустыню непроходимую (10 ст.), 
опредѣлили его (положима, обрекли) на окончательное истреблевіе“ 
(въ истребленіе пагубы, на гибельное, пагубное истребленіе, — 
11а ст.).

Пастыріе мнози такъ называетъ здѣсь пророкъ (по мнѣнію 
Св. Ефрема Сирина) враговъ народа Божія, которые выше названы 
ііенами и дикими звѣрями. Подобнымъ образомъ нашествіе на Іудею 
враждебныхъ народовъ сравнивается съ опустошеніями, какія совер- 
шаютъ на поляхъ и пастбищахъ пастухи съ своими стадами и въ 
др. мѣстѣ (Іерем. 6, 3; ср. Числ. 22, 4). Виноградъ Мой (ср. 
Ис. 5, 1, 5—7), часть желаемая Моя (Второз. 32, 9), — 
такъ называется здѣсь народъ іудейскій, который выше названъ 
достояніемъ Божіимъ. Такимъ образомъ мысль въ словахъ пророка 
та, что непріятельскія войска, предводимыя своими вождями, навод
нять страну іудейскую и опустошать ее такъ, какъ опустошаютъ 
стада виноградпые сады и поля. Объ этомъ предстоящемъ опустоше- 
ніи пророкъ говоритъ какъ бы уже о совершившемся (ср. выше,—7 ст.).

11ь—12 с т . Это опустошеніе, которому подвергнется страна 
іудейская, будетъ наказаніемъ ея жителямъ за то, что воѣ они до 
единаго уклонились въ нечестіе: „за Меня (Мене ради), говоритъ 
пророкъ отъ лица Божія, такъ ужасно раззорена будетъ вся земля 
(разоренгемъ разорена), и именно за то, (яко) въ народѣ Моемъ 
не стало ни одного (ни единъ есть), который бы помышлялъ въ 
умѣ своемъ (иже размышляешь сердиемъ, — 11 ст., о правдѣ 
Божіей, какъ дополняетъ Св. Ефремъ Сиринъ); опустошители (опу- 
стошающіи) придутъ даже на каждую дорогу, какая имѣется въ 
пустынномъ мѣстѣ (на всякій путь  пустыни), такъ что мечъ 
Господень истребить все отъ края до края земли; не будетъ (нѣсть) 
мира никому“ (12 ст.).

Во всякій путь пустыни пріидоша опустошающіи — э т и м и  сло
вами дается понять, что опустошеніе, угрожающее Тудеи, дойдетъ 
до такой степени, что опустошители пройдутъ не только по мѣ- 
стамъ обитаемымъ, но даже пройдутъ по всѣмъ дорогамъ въ 
пустынѣ. Объ этомъ предстоящемъ опустошеніи пророкъ гово
ритъ какъ бы уже о совершившемся (ср. 10 ст.) Быраженіе: мечъ 
Господень поястъ имѣетъ ту мысль, что народы, имѣющіе опусто
шить Іудею, придутъ не сами собою, но будутъ лишь орудіемъ 
(мечемъ) Божіимъ для истребленія нечестивыхъ; вотъ почему 
пророкъ и говоритъ о нихъ въ другомъ мі*стѣ, что не сами они 
устремляются на Іудею, но Богъ собираетъ и поеылаетъ ихъ 
(12, 11 ст. ср. 1, 15 ст.).

13 с т . Изобразивъ страшное опустоіщшіе, угрожающее странѣ 
іудейской, проровъ обращается съ словомъ обличенія въ жителямъ



этой страны и говоритъ имъ: „вы сѣяли пшеницу, а пожнете терны, — 
значитъ, земельные надѣлы (достоянія, оі κλήροι) ихъ не будутъ 
приносить имъ никакой пользы (не полезна будутъ), — устыди
тесь же того, чѣмъ похвалялись вы (отъ похваленія вашего) 
и что между тѣмъ было поруганіемъ (отъ поношенгя) въ очахъ 
Господа“ (предъ Господемъ).

Виновниками предстоящаго опустошенія страны іудейской про
рокъ выше назвалъ нечестивыхъ обитателей ея (4 ст.). Въ данномъ 
случаѣ онъ даетъ понять, что они же сами и должны будутъ по
жать горькіе плоды своего нечестія и устыдиться своего прежняго 
поведенія. Ближайшая причина того, почему посѣявшіе пшеницу по- 
жнутъ терны, указана выше: не только посѣянная пшеница, но 
даже трава вся сельная изсхнетъ (4 ст.), по еловамъ пророка, потому, 
что Богь лишилъ Своего благоволенія народъ іудейскій и отдалъ 
его въ руки враговъ (7 ст.), а самую страну опредѣлилъ на раз- 
зореніе и запустѣніе (10 — 12 ст.).—Похваленіемъ іудеевъ, ко
торое было поношеніемъ въ очахъ Господа, пророкъ, (по мнѣнію 
бл. Ѳеодорита) пазываетъ все то, чѣмъ они хвалились и чѣмъ, по 
еловамъ его, пророка, никто не долженъ хвалиться (см. 9, 23).

14—17 ст . Окончаніе главы служитъ какъ бы заключеніемъ 
настоящей рѣча пророка, въ которомъ возвѣщается утѣшеніе на
роду Божію, обреченному нынѣ по суду Божію на разсѣяніе въ чу
жой странѣ

a) Утѣшая и ободряя іудеевъ, пророкъ прежде всего выска- 
зываетъ ту мысль, что злобные сосѣди ихъ, которые теперь по по- 
пущенію Божію (ср. 7, 9 и 12 ст.) нападаютъ на обѣтованную 
землю (наслѣдіе Мое), раздѣлеиную между народомъ израильскимъ, 
сами впослѣдствіи будутъ наказаны за это изгнаніемъ изъ своихъ 
странъ (Азъ исторгну ихъ отъ земли ихъ), a вмѣстѣ съ этимъ 
дослѣдуетъ освобожденіе іудеевъ (домъ гудит) изъ среды ихъ 
(14 ст.) и возвращеніе въ свою землю (15 ст.).

Въ этихъ словахъ очевидно, содержится пророчество съ одной 
стороны о погибели языческихъ царствъ, налагавшихъ свою руку 
на народъ Божій (ср. Іерем. 30, 16—17, 21—25), а съ другой—
о предстоящемъ возвращении народа Божія изъ плѣна (ср. Іерем. 
30, 8—11). Дѣйствительно, исторія ноказываетъ, что царство асси
рийское, разрушившее (при Салманассарѣ) царство израильское (въ 
722 г. до Р. Хр.) и опустошившее (при Ссннахеримѣ) царство іудей- 
ское, само въ свою очередь подверглось разрушенію со стороны ва
вилонянъ (при Набополассарѣ около 611 г. до Р. Хр.). Затѣмъ ва
вилонское царство, окончательно разрушившее и опустошившее иудей
ское царство (въ 588 г. до Р. Хр.), вскорѣ послѣ этого разрушено 
было Виромъ (въ 539 г. до Р. Хр.), который почти одновременно 
съ этимъ (въ 537 г. до Р. Хр.) издалъ указъ объ освобожденіи

II. КНИГА СВ. ПРОРОКА ІЕРЕМІИ. 335



3 3 6  ТОЛКОВАНИЕ н а  ПРОРОЧЕСКІЯ КНИГИ ВЕТХАГО ЗАВИТА.

воѣхъ евреевъ изъ плѣна въ свою землю (1 Ездр. 1, 1 — 5). 
Сравни сказанное объ этомъ выше (Ис. 13, 3; 14,1—13; 49, 26: 
Іерем. 2, 3).

и б) .Затѣмъ пророкъ даетъ понять, что и самые лукавые со- 
сѣди іудеевъ (14 ст.) не совсѣмъ в не навсегда лишены милости 
Божіей. За то, что они налагаютъ руку свою па пародъ Вожій, они 
будутъ впослѣдствіи наказаны, какъ замѣчено выше (14 ст.); но 
если они оставятъ свое вдолослуженіе, свой прежній образъ жизни 
и усвоятъ cefvb вѣру и образъ жизни народа Божія, то и они вод
ворятся (созиждутся, устроятся) среди этого парода (16 ст.), 
если же они не сдѣлаютъ такъ (аще-же ш  послушаютъ), то 
ихъ ожидаетъ окончательное истребленіе (17 ст.)

О какомъ водвореніи язычниковъ среди народа Божія, подъ 
условіемъ усвоенія ими вѣры и образа жизни послѣдняго, говорится 
здѣсь? — Можно думать, что здѣсь пророкъ говоритъ о вступленіи 
язычниковъ въ Церковь Христову, на равныхъ правахъ съ евреями, о 
чемъ болѣе ясно и подробно предсказывалъ пр. Исаія (54, 1 — 8).

Агце научатся путемъ людей Моихъ,—подъ путями или іюступ- 
нами нужно разѵмѣть образъ жизни религіозной, на что ясно 
указываютъ слова: еже клятися именемъ моимъ, Клясться именемъ 
Божіемъ- значить признавать, исповѣдывать своимъ Богомъ и, 
какъ существо высочайшее и совершеннейшее, призывать Его въ 
свидѣтели истинности, правдивости того, въ удоотовѣреніе чего 
дается клятва (ср. Ис. 19, 18). Язычники клялись между прочимъ 
именемъ ваала, елѣд. вѣровали въ него, какъ въ бога; тому ж я 
учили они и евреевъ (якоже паучиша людей моихъ клятися на- 
аломъ). Пророкъ убѣждаетъ й х ъ  вмѣсто этого самими научиться 
вѣровать такъ, какъ вѣрують евреи, и по иримѣрѵ ихъ въ клят- 
вахъ своихъ призывать имя Истиннаго Бога, а не ваала, угро
жая въ случаѣ непослушанія окончательнымъ иотребленіемъ.

6. Судъ Божій на вождей іудейскаго народа, главныхъ винов- 
никовъ развращенія его.

Г л а в а  XX.
Въ этой главѣ содержится сначала обличсніе священниковъ іѵдей- 

скаго народа въ лицѣ нѣкоего Пасхора, сына Еммерова (1—6 ст.); 
затѣмъ изображеніе того тяжелаго и горестнаго положенія, въ какое 
поставленъ былъ пророкъ тѣми, кого посланъ былъ обличать отъ 
имени Божія (7—13 ст.), и наконецъ цроклятіе пророкомъ дня 
своего рожденія (13 — 18 ст.). — Поводомъ къ произпесенію 
рѣчи, содержащейся въ настоящей главѣ, было слѣдующее обстоя
тельство: пр. Іеремія по повелѣнію Божію, беретъ глиняный сосудъ, 
уже обожженный *) (символъ упорства и пераскаяпностя) и въ со-

1) Слѣдоваіельио такой, форму котораго уже нельзя измѣнить, подобно том\
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провожденіи старѣйшинъ народа и священниковъ идетъ въ долину 
сыновъ Енномовыхъ (см. 2, 23 ст.) и тамъ, обличивъ идолоаоклон- 
ство, разбиваетъ этотъ сосудъ и при этомъ объявляетъ, что такъ же 
сокрушатся народъ іудейскій и Іерусалимъ, какъ сокрушенъ сосудъ 
скудельный (19, 1 — 2). Послѣ этого, возвратившись изъ долины 
Енномовой, пр. Іеремія то же пророчество о предстоящемъ разругав
ши Іерусалима повторилъ въ храмѣ (19, 14—15). Тогда священ- 
никъ Пасхоръ, сынъ Еммеровъ, поставленный начальникомъ въ дому 
Господнемъ (ср. 1 Пар. 24, 5 — 18), ударилъ пророка въ знакъ 
всенароднаго поруганія надъ нимъ и заключилъ въ темницу (20, 
1—2); на слѣдующее послѣ этого утро пр. Іеремія получилъ сво
боду и тогда же произнесъ настоящую рѣчь.

1—2 cm. Въ началѣ главы указывается, со стороны кого и 
какому оскорбленію подвергался пр. Іеремія. Оскорбление нанесено 
было пророку священникомъ Пасхоромъ, сыномъ Еммеровымъ, началь
никомъ храма (1 ст.) и состояло въ томъ, что онъ ударилъ про
рока и посадилъ въ темницу находившуюся при храмѣ въ воротахъ 
Веніаминовыхъ (2 ст.).

Неизвѣстно, былъ ли этотъ Пасхоръ однимъ лицомъ съ Пасхо- 
ромъ, упоминаемымъ у пророка ниже (21, 1; 38, 1) или нѣтъ; а 
также—въ собственномъ ли смыслѣ онъ былъ сынъ Еммера (по
добно какъ другой—сынъ Мелхіи) или называется такъ въ смыслѣ 
потомка (подобно тому, какъ напр. Іисусъ Христосъ называется 
сыномъ Давидовымъ иАвраамовымъ (Мѳ. 1, 1). Если справедливо 
послѣднее, то можно принять, что упоминаемый здѣсь Пасхоръ 
принадлежалъ къ 16-й изъ 24-хъ священническихъ чередъ, 
учрежденныхъ Давидомъ, родоначальникомъ которой былъ Ем- 
меръ (1 Пар. 24, 14); а Пасхоръ, упоминаемый ниже (21, 1), при
надлежалъ къ 5-й чредѣ, родоначальникомъ которой былъ Мел- 
хія (1 Пар. 24, 9).Въ такомъ случаѣ выраженіе: „сынъ Еммеровъ 
или сынъ Мелхіинъ* будетъ значить тоже, что— „изъ чреды Ем- 
меровой или Мелхіевой* (ср. Лук. 1, 5: свягценткъ изъ Авіевой 
чреды,—ср. 1 Пар. 24, 10). Пасхоръ, сынъ Еммеровъ, кромѣ свя- 
щенническаго званія, носилъ еще званіе начальника (ήγούαενος) 
въ дому Господни. Вѣроятно, это былъ надзиратель надъ тѣми 
привратниками, которые были назначены изъ левитовъ, которые 
поставлены были тѣмъ же Давидомъ для надзора и наблюдения 
за цѣлостью и сохранностью сокровищъ храма Вожія, для наблю- 
денія за чистотою въ храмѣ и порядкомъ на дворѣ, куда соби
рался народъ для молитвы (1 Пар. 26, 20—28). По крайней мѣрѣ 
Софонія, сынъ Маасовъ, носящій почти тоже названіе—пристав
ника (έττιοτάτης) въ дому Господнемъ, имѣлъ, по свидѣтельству са
мого пр. Іереміи, обязанность смотрѣть за всякимъ человѣкомъ 
пророчествующимъ и имѣлъ право, по своему усмотрѣнію, сажать 
въ темницу и въ колоду (Іерем. 29,26). Этимъ то и объясняется,

какъ легко иамѣнить форму сосуда, сдѣланнаго изъ мягкой глины и еще необож- 
женнаго (ср. Іерем. 18, 4).

ТОЛКОВ. НА4 ИРОРОЧ. КН. ΒΕΤΧ. з а в .  22
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почему Пасхоръ, будучи священникомъ, рѣшился ударить про
рока и посадить въ темницу. Имѣя право надзора за всякимъ 
неистовствующимъ (Іерем 29, 26—27), ГІасхоръ, услыхавъ про
рока Іеремію пророчествующимъ о гибели Іерусалима (20, 1 ст. 
ср. 19, 14— 15), воспользовался противъ него тѣмъ правомъ, какое 
имѣлъ по своему званію — начальника храма. По его приказанію 
пр. Іеремія былъ закованъ въ колоду 1), которая находилась во 
врапьѣхъ Венгаминихъ еышнихъ въ дому Господни. Воротами Веніа- 
миновыми назывались собственно ворота въ сѣверной части город
ской стѣны, которыми шла дорога изъ города въ область колѣна 
Веніаминова (Іерем. 37, 12— 13). Ворота въ храмѣ, носившія тоже 
имя, должно полагать также на сѣверной сторояѣ храма, слѣдов. 
противъ соименныхъ имъ воротъ въ городской стѣнѣ. У пророка 
ворота эти (храмовыл) называются „вышними* въ томъ смыслѣ, 
что онѣ находились въ стѣнѣ, огдѣлявшей внутренній или овя- 
щенническій дворъ отъ внѣшняго. Площадь внутренняго (ближай- 
шаго къ храму) двора была выше площади двора внѣшняго, по
этому ворота, ведущія изъ внѣшняго двора во внутреныій, были 
естественно выше тѣхъ, которыя вели во вігізшній.

3—6 cm. Въ началѣ своей рѣчи пророкъ обличаетъ ближай
шимъ образомъ Пасхора, а въ лицѣ его и всѣхъ другихъ священ
никовъ еврейскихъ, поступающихъ подобно ему, угрожая при этомъ 
какъ Пасхору, такъ и всему пароду іудейскому, нлѣномъ. Въ част
ности угрожая Пасхору, пророкъ говоритъ, что онъ не будетъ болѣе 
называться „миръ вокругъ* (Пасхоръ)2) но „переселенцемъ отвсюду* 
(Евр. Магоръ Миссавивъ—русск. ужасъ вокругъ 3 ст.), а это бу
детъ служить знакомъ или напоминаніемъ о томъ, что Господь пре- 
дастъ его самого и всѣхъ друзей его и даже весь народъ іудейскій 
въ руки царя вавилонскаго, который однихъ поразить мечемъ, дру
гихъ уведетъ въ плѣнъ (4 ст.), такъ что предстоящее бѣдствіе 
будетъ всеобщимъ: даже столица нарства іудейскаго — Іерусалимъ 
не избѣжитъ разграбленія, все богатство (сила) его и все, трудами 
нажитое (труды ), даже сокровища царскія,—все будетъ расхищено 
и отвезено въ Вавилонъ (5 ст.). А Пасхоръ съ своими друзьями и 
домашними сверхъ всего этого лишенъ будетъ даже надежды на 
возвращение изъ предстоящего плѣна (6 ст.).

Тамо (въ Вавилонѣ) умреши тамо же и погребешися ты  и ecu 
друзы, твои, имже пророчествовать ecu лжу (6 ст.),—этими словами 
пророкъ прежде всего высказываетъ угрозу Пасхору, что ему пред- 
стоитъ наказание болѣе тяжкое, чѣмъ другимъ, ибо—умереть и

1) Колодою называется одно изъ тяжкихъ орудій наказанія, подобныхъ ны- 
нѣшнимъ железнымь оковамъ, которые, лишая человѣка свободы движенія, въ тоже 
время держать его въ неестественном ь, тяжело-мучительномъ положении.

2) Имя Пасхоръ въ нарицательноиъ смыслѣ значить: „благосостояніе или 
мирь кругомь“ . Пророкъ имѣетъ въ виду, очевидно, это значеніе имени, когда го
воритъ, что Пасхоръ от<*елѣ будетъ называться новымъ именемъ, которое обозначает!, 
что „не мяръ и благоденствіе ожидаютъ его, a плѣнъ и переселеяіе".
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быть погребенныыъ внѣ предѣловъ земли обѣтованной считалось 
у евреевъ величайшимъ несчастіемъ, такъ какъ многіе склонны 
были думать, что умершіе и погребенные внѣ предѣловъ земли 
обѣтованной не будутъ участниками тѣхъ благъ, которыя ожи- 
даютъ евреевъ съ наступленіемъ царства Мессіи. Затѣмъ пророкъ 
указываетъ здѣсь одно обстоятельство, усиливающее виновность 
Пасхора предъ Богомъ, именно—что онъ, Пасхоръ, „пророчество- 
валъ ложь“ . Пасхоръ, состоя пачальникомъ (1 ст. или приставни- 
ком ь 29,26 ст.) въ храмѣ и, имѣя на своей обязанности слѣдить 
за всякимъ человѣкомъ пророчествующимъ, вѣроятно, вмѣстѣ съ 
этимъ себя самого выдавалъ за пророка и, не будучи таковымъ, 
естественно предсказывалъ ложь. Быть можетъ онъ принадле- 
жалъ къ числу тѣхъ именно лжепророковъ, которыхъ пр. Іеремія 
обличаетъ за то, что они предсказывали народу миръ, тогда какъ 
на самомъ дѣлѣ имъ предстояли бѣдствія войны съ вавилонянами 
и нлѣнъ (Іерем. 5, 31; 6, 13 ср. 8, 11). Какъ всякій ложный 
пророкъ, Пасхоръ по закону (Второз. 13, 1—5 ст.) подлежалъ 
смертной казни; вотъ почему пр. Іеремія отъ имени Божія и воз- 
вѣщаетъ ему смертный приговоръ.
Высказавъ угрозу своимъ притѣснителямъ и всему народу иудей

скому, пророкъ переходить къ изображенію своего собственная крайне 
тягостнаго положенія (7—13 ст.).

7 — 8 ст. Прежде всего подъ живымъ впечатлѣніемъ только 
что понесеннаго оскорблееія со стороны Пасхора, пророкъ выска- 
зываетъ свою жалобу на то, что онъ ежедневно подвергается за свое 
пророческое слово оскорбленіямъ и насмѣшкамъ со стороны тѣхъ, 
къ кому посланъ Богомъ проповѣдывать.

„Ты увлекъ (прельстилъ ecu) меня, Господи, (къ пророче
скому служенію) и я увлеченъ (прельщень есмь), Ты сильнѣе меня 
и потому переселилъ (превозмоглъ ecu) меня: и вотъ теперь я сталь 
предметомъ посмѣяній (въ посмѣхъ) каждый день, всѣ издѣваются 
(ругаются) надо мною“ (7 ст.).

Этими словами пророкъ, видимо, напоминаетъ о томъ, что не 
самъ онъ вызвался на пророческую деятельность, а призванъ на 
это Богомъ (1, δ—10 ст.); онъ сознавалъ трудности, съ которыми 
придется бороться ему, какъ пророку, и поэтому не рѣшался при
нять на себя пророческія обязанности и принялъ ихъ только потому, 
что не могъ противиться волѣ Божіей (прельстилъ мя ecu Го
споди, и прелщенъ есмь), и вотъ теперь борется съ тѣми труд
ностями, которыхъ опасался.

Ближайшая причина того, почему пророкъ ежедневно подвер
гается насмѣшкамъ, заключается въ самомъ характерѣ его пропо
веди: „ибо (понеже, ch:, quia) я (говоритъ о себѣ пророкъ) въ 
своихъ обличительныхъ рѣчахъ (горькимъ словомъ моимъ) дол
женъ осмѣивать (посмѣюся) пороки современниковъ и предсказы
вать (наведу, έπικαλέσομαί) отверженіе ихъ Богомъ и нищету (бѣд- 
ностъ); это-то и было причиною того, что (яко, δ-ц) Слово Гос

22*
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подне (возвѣщаемое мною) обратилось въ поношеніе мнѣ и повсе
дневное посмѣяніе* (8 ст.).

Призывая Іеремію къ пророческому служенію, Самъ Богъ ука- 
залъ ему, что главнымъ пр'едметомъ его проповѣди и будутъ обличенія 
и угрозы (1, 10. 16 — 19 ст.); таковыми были по преимуществу 
почти всѣ рѣчи пр. Іереміи. Слово-же обличенія не можетъ быть 
пріятнымъ для обличаемыхъ,—въ этомъ-то и заключается причина 
насмѣшекъ и ругательствъ надъ пророкомъ.

Горъкимъ словомъ посмѣюся, отвержете и бѣдность наведу, — 
горькимъ словомъ здѣсь пророкъ называетъ свои обличительный 
рѣчи и, конечно, въ томъ смыелѣ, что онѣ такими казались для 
обличаемыхъ. Выраженіе: посмѣюся и наведу можно передать такъ: 
долженъ осмѣивать (въ смыслѣ обличать) и предсказывать, подобно 
тому какъ выше: пойдеши возглаголеши—долженъ идти и говорить 
(см. толков, на 1, 7).

9 с т . Подъ вліяніемъ ежедневныхъ насмѣшекъ и оскорбленій 
(7 — 8 ст.) пророкъ далъ себѣ слово (рекохъ) пс говорить болѣе 
(ниже возглаголю ктом у) отъ имени Божія, т. е. не пророче
ствовать; но всякій разъ, какъ только рѣшался на это, въ сердцѣ 
его былъ какъ бы огонь горящій, палящій въ костяхъ его, вслѣд- 
ствіе чего пророкъ приходилъ въ крайнее (отвсюду, во воѣхъ отно- 
шеніяхъ) разслабленіе и не могъ болѣе удерживать въ себѣ Слово 
Божіе (т. е. снова продолжалъ пророчествовать во имя Господне).

Это значитъ, что какъ не по своей волѣ пр. Іеремія началъ 
возвѣщать людямъ Слово Божіе, такъ не въ его же власти было и 
прекратить свою проповѣдь.—Что пр. Іеремія изъ желанія избѣжать 
оскорбленій, а можетъ и опасности жизни (см. ниже 10 ст. и сравни 
11, 19—21 ст.), рѣшается прекратить свою пророческую дѣятель- 
ность,—это не должно казаться страннымъ. По такимъ же побу- 
жденіямъ другой великій пророкъ Илія оставляетъ мѣсто служенія 
своего—царство израильское и скрывается отъ преслѣдованій Ахава 
и Іезавели въ пустыню на югъ Палестины, а оттуда уходить еще 
далѣе къ горѣ Хориву (3 Цар. 19, 3 — 8). Подобнымъ образомъ 
пр. Іона, хотя и по другимъ побужденіямъ, уклонялся отъ испол- 
ненія своихъ пророческихъ обязанностей и вмѣсто того, чтобы идти 
въ Ниневію, куда посылалъ его Богъ, направился въ Ѳарсисъ (Іон. 1,
2—3). Всѣ такіе случаи свидѣтельствуютъ лишь о томъ, что всѣ 
люди, безъ исключенія, грѣшны (Іов. 4, 17—19; 14, 4—5) и что 
даже великіе праведники, избранники Божіи, не чужды были нѣко- 
торыхъ, свойственныхъ человѣческой природѣ, слабостей: яко нѣсть  
человѣкъ праведенъ на земли, иже сотворить благое и не 
согрпшитъ (Екклез. 7, 21). Такъ, пр. Моисей, съ которымъ Богъ 
бесѣдовалъ лицемъ къ лицу какъ бы съ другомъ Своимъ, дозволилъ 
себѣ такой поступокъ, за который лишенъ былъ возможности всту
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пить въ землю обѣтованную (Числ. 20, 11—12, 24; Второз. 32, 
48—52). Пророкъ и царь Давидъ, который называется въ Писаніи 
мужемъ по сердцу Божію (1 Царств. 13, 14; Дѣян. 13, 22) при 
всей праведности своей сдѣлалъ тяжкій грѣхъ, убивъ Урію Хеттея- 
нина (2 Царств. 11, 14— 17). Сынъ и преемникъ его Соломонъ, 
возлюбленный Богомъ (2 Цар. 14—15), при всей своей несравнен
ной мудрости (3 Царств. 3, 12; 29—34). впалъ въ тяжкій грѣхъ 
идолослуженія (3 Цар. 11, 5—8). Первоверховный апостолъ Петръ, 
который готовъ былъ положить душу свою за своего Божественнаго 
учителя (Мѳ. 26, 33 — 35), во избѣжаніс угрожавшей опасности 
трижды съ клятвою отрекся отъ Него (Мѳ. 26, 69 — 75). Другой 
великій апостолъ Павелъ, избранный сосудъ благодати Божіей 
(Дѣян. 9, 15), потрудивпіійся въ дѣлѣ благовѣстія болѣе всѣхъ 
другихъ апостоловъ, самъ говоритъ о себѣ: еже бо х о т ѣ т и  (доб
рое) приложить ми, а еже содѣяти доброе, не обрѣтаю. 
Не еже бо хощу доброе, творю , но еже не хощу злое, сге 
содѣваю (Римл. 7, 18—19). Такова сила грѣховной привычки въ 
человѣкѣ и столь слабы собственныя силы его для борьбы съ нею?— 
Если-же такъ близки къ паденію даже великіе праведники, то сколько же 
удобоподвержены грѣху всѣ прочіе? Если по Слову Божію, мняйся 
с то я ти , да блюдется, да не падетъ (1 Кор. 10, 12), то 
сколько же должны быть осмотрительными и осторожными въ своихъ 
поступкахъ всѣ мы?

10 ст. Пророкъ подробнѣе раскрываетъ причину, вызвавшую 
въ немъ рѣшимость прекратить пророческую деятельность. Причина 
эта въ томъ, что враги пророка ве ограничивались одними насмѣш- 
ками противъ него, но угрожали ему даже смертью: „отъ множе
ства собравшихся кругомъ меня я слышалъ оскорбительны» для меня 
слова {досадителъства, contumelias, ψόγον): нападите на него (т. е. 
пророка), нападемте на него всѣ, которые въ дружбѣ съ нимъ 
(мужге друзи его), наблюдайте за всѣми его помышленіями, не 
увлечстся-ли онъ какъ-нибудь {аще како прелстится), и (если 
что-либо замѣтимъ преступное) тогда мы одолѣемъ его {преможемъ 
нань) и отмстимъ ему“ .

Враги пророка ве замѣчали въ его жизни и поведеніи ничего 
такого, за что бы можно было осудить его; поэтому они привлекали 
на свою сторону и вооружали противъ пророка друзей его, которые, 
конечно, лучше знали его, побуждая ихъ наблюдать за самыми мыс
лями пророка въ надеждѣ, что имъ, какъ друзьямъ, онъ скорѣе 
откроетъ что-либо преступное, если только скрывается что-нибудь 
подобное въ его душѣ. Ср. толкованіе на 11, 18—21 ст.

11 ст . Но всѣ эти козни враговъ, говоритъ пророкъ далѣе, 
послужили къ стыду ихъ же самихъ: но со мною былъ Господь, 
какъ борецъ сильный: поэтому {сего ради, τούτο) они, т. е. враги
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мои, слѣдили за мною (погнаша, собств. гнали, преслѣдовали), но 
ничего не могли узнать; напротивъ сами весьма посрамились (по- 
стыдгымася зѣло), потому-что.не разумѣли посрамлевія (безче- 
стія) своего, которое во вѣкъ не забудется“ .

Эти слова пророка показываютъ, что обѣтованіе Божественной 
помощи, данное пророку во время его призванія къ пророческому 
служенію (1, 17—19), исполнялось на самомъ дѣлѣ: враги пророка, 
желавшіе и надѣявшіеся погубить его, не могли этого сдѣлать, на
дежды ихъ на это не оправдались и они такимъ образомъ весьма 
посрамились, тѣмъ болѣе, что сами не сознавали этого посрамленія 
своего. Они, какъ воспитанные на законѣ, должны были знать, что 
враждовать противъ пророка Божія—это то же, что возставать на 
Бога (Второз. 18, 18; ср. Мѳ. 10, 40), и что никто возставшій на 
Бога не можетъ устоять: к т о  жестокъ  (упоренъ) бывъ противу 
его (Бога) пребисть (Іов. 9, 4)?—Слѣдовательно для нихъ должно 
быть извѣстно, что преследовать пророка и преступно, и позорно, 
но они забыли объ этомъ, не сознавали своего посрамленія (т. е. 
не разумѣли того, что составляетъ для нихъ позоръ, безчестье), и 
поэтому весьма посрамились, начавъ преследовать пророка.

12—13 ст . Сказавъ о замыслахъ своихъ враговъ и о тѣхъ 
опасностяхъ, какими они угрожали, пророкъ говоритъ далѣе о томъ, 
что онъ самъ съ своей стороны не принималъ никакихъ мѣръ для 
своей безопасности, но, ввѣряя свое дѣло Богу (Тебѣ открыхъ 
прю мою), молилъ Его всемогущаго (Ты, Господи силъ), всевѣ- 
дущаго (вѣдаяй утробы и сердца) и подвергающая испытапіямъ 
в праведниковъ (искушаяй праведная), чтобы Онъ самъ нака- 
залъ его враговъ (молютися, да вижду мщенге Твое на 
нихъ,—12 ст.). А когда при помощи Божіей избѣгалъ угрожающей 
опасности, тогда возносилъ Богу благодарственно-хвалебную пѣснь 
за свое избавленіе, тогда уста его произносили: „пойте Господу, 
хвалите Господа, ибо Онъ спасетъ душу бѣднаго отъ руки зло- 
дѣевъ“ (13 ст.).

Слрвами 12 стиха п о ч т  буквально повторяется мысль, вы
сказанная выше, въ 11 глГЖ) ст. тамъ сказано: Господь Саваоѳъ, 
a здѣсь— Господи ешь (ср Ис. 1, 9), тамъ—судяй праведно, здѣсь— 
искуіиаяй праведная, тамъ — испытуяй здѣсь вѣдаяй сердце и 
утробы, тамъ —  Іебп, о ткр ы т оправданге мое, здѣсь — прю мою. 
Различіе съ гіерваго взгляда можно видѣть только въ словах-].: иску
шаяй праведная (русск. — праведнаго) и судяй праведно. Но изъ 
снесенія словъ пророка: искушаяй праведная съ словами Псалмо- 
пѣвца: Господь испытаешь праведнаго и нечестивого (Пс. 10, 5), 
становится яснымъ, что настоящее выраженіе пророка, означаю
щее, что Господь—судія нелицепріятный, подвергающій испыта- 
ніямъ не только грѣшниковъ, но и праведниковъ, имѣетъ тогь 
же смыслъ, что и выражение·' судяй праведно.
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14— 16 ст . Но за минованіемъ одной опасности пророка 
ожидали другія: такъ какъ онъ не прекращал своихъ обличеній, 
то и враги его не только не уменьшались, но еще болѣе умножа
лись, a вмѣстѣ съ этимъ увеличивались и скорби и опасности его. 
Подъ вліяніемъ этихъ скорбей и,-опасностей пророкъ иногда прихо- 
дилъ въ малодушіе, на время какъ бы забывалъ о Божественной 
помощи, обѣщанной ему (1, 17—19 ст.), и произносил  ̂ подобно 
многострадальному Іову (Іовъ 3 гл.), горькія жалобы на свою жизнь, 
проклиналъ день своего рожденія и выражалъ мысль, что лучше 
было бы ему не родиться, чѣмъ родившись, испытывать такія огор- 
ченія въ жизни.

„Проклятъ день моего рожденія, говоритъ пророкъ, тотъ день, 
въ который родила меня мать, пусть не будетъ благословеннымъ 
(14 ст.). Проклятъ человѣкъ, который принесъ вѣсть отцу моему, 
говоря: „у  тебя родился сынъ“ , и тѣмъ обрадовалъ его (15 ст.). 
Пусть будетъ съ этимъ человѣкомъ тоже самое, что и съ горо
дами, которые разрушилъ Господь въ гнѣвѣ Своемъ и не пожалѣлъ 
(и не раскаялся)', пусть слышить онъ утромъ вопль и въ пол
день — рыданіе“ (16 ст.).

Проклятіе въ противоположность благословенно, есть пожела- 
ніе всего худого, отсюда изречь проклятіе дня значитъ—пожелать, 
чтобы этотъ день сталъ днемъ бѣдствій и несчастій человѣческихъ, 
чтобы люди не благословляли этотъ день, какъ счастливый, а зло
словили (проклинали), какъ несчастный. Но такъ какъ день ро- 
жденія пророка былъ уже давно прошедшимъ въ то время, когда про
рокъ проклиналъ его, то это проклятіе можетъ быть понимаемо 
только въ яесобственномъ смыслѣ, какъ выраженіе горестнаго со- 
знанія пророка, что жизнь его не имѣетъ въ себѣ ничего отраднаго, 
а потому и день рожденія, съ/котораго началась эта жизнь, не мо
жетъ быть днемъ радости для него.—Равнымъ образомъ и проклятіе, 
слѣдов. зложеланіе человѣку, нимало неповинному въ несчастіяхъ 
пророка, каковымъ былъ тотъ, кто первый принесъ вѣсть о его 
рожденіи, слѣдуетъ понимать не въ собственномъ смыслѣ. Прокли
ная его, пророкъ хочетъ этимъ сказать, что напрасна была радость 
его отца, получившаго вѣсть о рожденіи сына, такъ какъ скорбная 
жизнь этого сына не можетъ радовать отца, но причиняетъ ему одни 
душевныя страданія.—Подъ городами, яже преврати Господь 
яростію , разумѣются города Содомъ и Гоморра и друііе, вмѣстѣ 
съ ними погибшіе отъ огня и сѣры, ниспосланныхъ съ неба Гос- 
подомъ (Быт. 19, 25).

17—18 с т . Указывается причина, за что пророкъ прокли- 
наетъ человѣка, возвѣстввшаго отцу о его рожденіи, именно — 
„за то, что (яко) онъ не убилъ меня въ утробѣ матери, такъ 
чтобы мать моя была мнѣ гробомъ и чрево ея оставалось навсегда
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беремеянымъ (17 ст.). Для чего, въ самомъ дѣлѣ, вышелъ я изъ 
утробы, чтобы видѣть труды и скорби и чтобы исчезали въ без- 
славіи (скончашася въ постыдѣніи) дни моей жизни“ 18 ст.).

Эти слова, вакъ и предыдущія, нельзя понимать буквально 
въ томъ смыслѣ, что пророкъ желалъ бы лучше быть убитымъ 
въ утробѣ матери, чѣмъ родиться, и негодуетъ на того, кто не 
убилъ его (и тѣмъ не воспрепятствовалъ рожденію), a вмѣсто этого 
принесъ отцу вѣсть о его рождснш. Слова проклятія, изреченныя 
пророкомъ на перваго вѣстника о своемъ рожденіи, равно вавъ и 
выше—па самый день рожденія, не обнаруживают въ немъ силь- 
наго гнѣва или пенависти, а показываютъ только крайнюю сте
пень скорби его, „въ скорби же каждому обычно произносить слова 
пустыя и безразсудныя, которыя показываютъ только, что произно- 
сящій ихъ находится въ скорби“ (Св. Ефремъ Сир.). — Можно-ли 
осуждать пророка за такія слова?—Отвѣтъ на это находимъ въ 
самомъ Св. Дисаніи. Проклятіе, изреченное пр. Іереміею (14—18 ст.) 
нредставляетъ собою почти буквальное повтореніе проклятія, выска- 
заннаго древнимъ праведникомъ, Іовомъ многострадальнымъ (Іов. 3, 
1—12). Но о послѣднемъ въ Св. Писаніи засвидетельствовано, что 
онъ былъ человѣісъ истиненъ, непороченъ, приведет (Іов. 1, 1) 
и среди всѣхъ, ностигашхъ его бѣдствій, ничтож е согрѣши 
предъ Господемъ, ниже устнами своими ( —1, 22 ст.). Вотъ 
почему друзьямъ Іова, осуждавшимъ его за произнесенныя имъ про- 
клятія, было сказано отъ Бога: не глаголасте предо Мною ни
чтож е истинно, якоже рабъ Мой Іовъ, поэтому аще не его 
ради, погубилъ быхъ убо васъ (Іов. 42, 7—8). Если же друзья 
Іова, осмѣлившіеся осуждать праведника за то, что онъ подъ вліяніемъ 
своихъ великихъ страданій произнесъ проклятіе на день своего ро- 
жденія, заслужили гнѣвъ Божій; то какъ можемъ мы осуждать за то 
же самое другого праведника пр. Іеремію? какъ рѣшимся мы осу
ждать за то, за что Богъ не осуждаете, и притомъ осуждать того, 
кто былъ избраннымъ служителемъ Божіимъ?

7. Судъ Божій на вождей іудейскаго народа, главныхъ 
виновниковь развращенія его.

(ІІродолжсніе).

Г л а в а  XXI.
Въ настоящей главѣ содержится обличительная рѣчь пр. Іере- 

міи, произнесенная въ царствованіе Седекіи во время нашествія на 
Іудею Навуходоносора. По содержанію своему эта рѣчь служите 
какъ бы продолженіемъ предыдущей: тамъ пророкъ возвѣщалъ гроз
ный судъ Божій релшіознымъ вождямъ народа въ лицѣ одного изъ
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нихъ, священника Пасхора, a здѣсь возвѣщаетъ тоже гражданскимъ 
руководителями народа, царю и его вельможамъ.

1—2 ст . Прежде всего пророкъ указываетъ время, когда 
произнесена была настоящая рѣчь, и самый поводъ къ произне- 
сенш ея. Во время нападеиія на Іудею Навуходоносора, царя ва- 
вилонскаго, Седекія, царь іудейскій, послалъ къ пр. Іереміи Пасхора, 
сына Мелхіина, и священника Софопію, сына Васаіева (1 ст.), съ 
тѣмъ, чтобы они упросили его узнать волю Божію относительно 
того, сотворитъ-ли Господь съ іудеями въ настоящемъ случаѣ что- 
либо подобное прежнимъ чудесамъ (по всѣмь чудесамъ Своимъ), 
чтобы заставить Навуходоносора отступить (2 ст.)? Это то посоль
ство отъ царя къ пророку и было ближайшимъ поводомъ къ про- 
изнесенію настоящей рѣчи.

Посольство отъ царя къ пророку состояло изъ двухъ лицъ 
ГІасхора, сына Мелхіана, и священника Софонія, сына Васаіева 
Былъ ли этотъ Пасхоръ однимъ и тѣмъ же лицемъ съ ГІасхоромъ 
сыномъ Еммеровымъ, упоминаемымъ выше (20, 1), неизвѣстно 
Оофонія же, сынъ Васаіевъ, по всей вѣроятности, лице тожде
ственное съ Софоніею, сыномъ Маасеевымъ, упоминаемымъ у про
рока ниже (29, 25: 37, 3: 52, 24); оііъ  называется вторымъ свя- 
щенникомъ (4 Царств. 25, 18; Іерем. 52, 24) и подобно Пасхору, 
былъ началышкомъ въ храмѣ Господнемъ (Іерем. 29, 26). Можно 
думать, что онъ, вопреки Ііасхору, былъ расположенъ къ про
року. Нѣкто Самея Еламитянинъ, лице вѣроятно вліятельное 
между переселенцами, писалъ изъ Вавилона Софоніи: „почему 
онъ, пользуясь своимъ правомъ начальника въ храмѣ, не запре- 
титъ Іереміи пророчествовать“ . Софонія, гіолучивъ такое письмо, 
не только не запретилъ пр. Іереміи пророчествовать, но даже 
самое это письмо прочиталъ ему (Іерем. 29, 24 — 29). Этотъ 
Софонія вмѣстѣ съ Сераіею (Сареемъ) первосвященникомъ и дру
гими отправленъ былъ Навузарданомъ къ Навуходоносору въ 
Ревлаѳу (Ривлу) и тамъ нреданъ смерти (4 Царств. 25, 18—21; 
Іерем. 52, 24—27).— Сотворить ли Господь съ нами по всѣмь чу- 
десемъ своимъ и отъидетъ отъ насъ; — этотъ вопросъ царя пока
зы ваетъ, что Седекія созналъ безсиліе своего народа предъ гроз
ною силою Навуходоносора и отраженіе послѣдняго считалъ воз- 
можнымъ только при содѣйетвіи чудесной помощи Божіей.
3—7 ст . Лоелапнымъ отъ царя Седекіи пр. Іеремія прежде 

всего открываетъ волю Божію, которую они должны передать царю 
Седекіи (та ко  рцыте Седекги), и которая состоитъ въ слѣдую- 
щемъ: (ciя глаголетъ Господь Богъ Израилевъ, — 3 ст.): а) 
Седекія желалъ получить чудесную помощь противъ враговъ, но 
пророкъ отъ лица Божія возвѣіцаетъ ему чрезъ пословъ, что такой 
помощи не будетъ и что поэтому іудеи, ополчающіеся теперь про
тивъ Навуходоносора, обратятся въ бѣгство, а войска послѣдняго, 
стоящія теперь кругомъ стѣнъ Іерусалима, соберутся среди города 
(4 ст.), значитъ — побѣдятъ іудеевъ, сломятъ сопротивлсніе іудей- 
скаго войска и войдутъ въ городъ, какъ побѣдители.
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Выраженіе: Азъ обращаю оружія бранная, яже суть въ рукахъ 
вашихъ, значитъ тоже, что—Я сдѣлаю такъ, что вы обратитесь 
въ бѣгство, повернетесь тыломъ къ врагамъ своимъ вмѣсто того, 
чтобы мужественно направлять на нихъ оружіе свое. Значитъ, 
сопротивление іудеевъ Навуходоносору, который является лишь 
орудіемъ гнѣва Божія на нихъ (ср. 12, 12 ст. 25, 9, 16, 29 ст.), 
совершенно безполезно —(см. ниже),—Жмыже (т. е. оружіями) вы 
ополчаетеся па царя вавилонска и халдей ска, иже обстоять васъ 
окрестъ внѣ стѣнъ·,—вмѣсто этого правильнѣе грамматически слѣ- 
довало-бы сказать такъ: имиже вы ополчаетеся на царя вавилонянъ 
и халдеевъ, иже обапояпгъ васъ окрестъ внѣ стѣнъ. — И  соберу т а  
(συνάςω осотоос), т. е. враговъ, а не оружія.

Это совершится потому, что Господь не только не будетъ 
болѣе помогать іудеямъ, но въ лицѣ вавилонянъ Самъ будетъ вое
вать противъ нихъ съ великою силою и великимъ гнѣвомъ (5 ст.), 
такъ что всѣ живущіе въ этомъ городѣ (т. е. въ Іерусалимѣ) по
ражены будутъ великою язвою (6 ст.). А потомъ (т. е. послѣ осады 
Іерусалима) царь со всѣмъ народомъ своимъ. уцѣлѣвшимъ отъ ги
бели, отданъ будетъ въ руки (въ плѣнъ) Навуходоносору, который 
многихъ изъ нихъ поразитъ мечемъ. И Господь не будетъ болѣе 
щадить и миловать ихъ (7 ст.).

Поборю Азъ по васъ (πολεμήσω εγώ υμάς) не значитъ—буду вое
вать за васъ—-іудеевъ (ибо тогда но гречески стояло бы—πολεμήσω 
περί υμών,—ср. Исх. 14, 14, 25; Второз. 3, 22), но повоюю, завоюю 
васъ, или буду воевать противъ васъ, подобно тому какъ въ дру
гихъ мѣстахъ: побори борющыя мя (πολεμησον too; πολεμούνε με),— - 
Пс. 34, 1 и еще боряху мя туне  (έπολεμουν με οωρεάν), Ис. 119, 7. 
Выраженія: рукою простертою , мышцею крѣпкою человѣкообраз- 
ныя, въ переносномъ смыслѣ означаютъ дѣйствія силы Божіей, 
въ которыхъ проявляется гнѣвъ Божій, поражающій грѣшниковъ 
(ср. Исх. 3, 19 - 20; 6, 1).— Словами: губительство (θάνατος, собств. 
смерть), гладь и мечъ пророкъ называетъ то великое бѣдствіе, ко
торому подверглись жители Іерусалима во время осады Навуходо- 
носоромъ, именно великую смертность, частью отъ оружія вра
говъ, а еще болѣе отъ голода. — Выраженіе: Азъ (т. е. Богъ) 
поборю и (5 ст.), побью (6 ст.), дамъ...· въ руку враговъ (7 ст.), по
добно какъ и выше: Азъ обращаю и соберу (4 ст.), иоказываютъ, 
что дѣло, сдѣланное вавилонянами, Богъ усвояетъ себѣ.^Это дру
гими словами значитъ, что нашествіе на Іудею вавилонянъ совер
шится по волѣ Божіей, что вавилоняне будутъ лишь орудіемъ 
въ рукахъ Божіихъ для наказания іудеевъ. Этимъ то и объясняется, 
почему іудеи не могли устоять противъ вавилонянъ.

8— 10 с т . Здѣсь пророкъ говоритъ посяамъ царя Седекіи о 
томъ, что должны они передать отъ имепи Божія (сія глаголешь 
Господь) ^сѣмъ жителямъ Іерусалима (къ людемъ симъ). Выше 
онъ объявилъ уже, что заключившіеся въ стѣнахъ вынуждены бу
дутъ переносить тяжкія бѣдствія: будутъ гибнуть отъ голода в 
меча; а которые уцѣлѣютъ отъ этой гибели, тѣмъ вмѣстѣ съ ца-
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ремъ возвѣстилъ плѣнъ, такъ что одни погибнуть, другимъ пред- 
етоитъ плѣнъ (7 ст.). Теперь къ свѣдѣнію собственно народа про
рокъ присовокупляетъ, что выборъ между жизнію и смертію Господь 
предоставляетъ собственной волѣ каждаго (се Азъ даю предъ 
'вами путь ж ивота и путь смерти, — 8 ст.): кто останется 
(иже обитаешь—qui habitaverit) въ этомъ городѣ, тотъ ногиб- 
нетъ отъ меча непріятелей, или отъ голода, или отъ моровой язвы, 
а кто выйдетъ изъ города (исходящгй), кто перейдетъ къ хал- 
деямъ, осаждающимъ васъ, тотъ живъ будетъ, хотя онъ (душа 
его) пойдетъ въ плѣнъ (sh σχϋλα, quasi spolium, въ качествѣ 
добычи), но зато останется живъ (9 ст.). Причина того, почему 
никто, оставшійся въ городѣ, не уцѣлѣетъ, заключается въ томъ, 
что Господь обратилъ взоры свои на этотъ городъ на зло, а не на 
добро, и что поэтому онъ непремѣнно будетъ отданъ въ руки царя 
вавилонскаго и преданъ сожженію (10 ст.).

Се Азъ даю предъ вами путь живота и путь смерти (9 ст.),— 
яснѣе мысль этихъ словъ можно передать такъ: вотъ Я (Богъ) 
предлагаю на вашъ выборъ два пути, по которому хотите, мо
жете идти: одинъ путь къ смерти, другой къ жизни. Если хо
тите погибать, оставайтесь въ городѣ, если же хотите сохранить 
жизнь — добровольно сдавайтесь вавилонянамъ. — Утвердихъ лице 
Мое на градъ сей во злая, а не благая (10 ст.). Утвердить лице на 
кого—значитъ—обратить на кого взоры, вниманіе вообще, а съ 
какимъ намѣрешемъ, добрымъ или злымъ, это опредѣляется или 
самымъ ходомъ рѣчи (напр. Іер. 3, 12), или нарочнымъ указа- 
ніемъ, какъ въ данномъ случаѣ прибавкою словъ: во злая, а ne 
въ благая.

11 — 12 ст. Далѣе пророкъ обращается чрезъ посланныхъ 
собственно къ царю и всему царскому дому, или иначе—ко всѣмъ 
главнымъ правителямъ народа съ увѣщаніемъ, чтобы они, если уже 
нельзя сохранить самостоятельность іудейскаго царства, по крайней 
мѣрѣ приняли мѣры къ тому, чтобы гвѣвъ Божій не разгорѣлся на 
нихъ до крайней степени. Для этого пророкъ, обращаясь къ глав
нымъ правителямъ народа (доме царя гудина, доме Давидов^) 
убѣждаетъ ихъ отъ лица Божія (слышите слово Господне, сія 
глаголетъ Господь)—заблаговременно, безъ дромецленія (заутра 
собственно порану) и справедливо производить судъ, и властію 
(силою) своею избавлять угнетеннаго отъ руки обижающаго его, 
присовокупляя при этомъ, что все это необходимо для того, чтобы 
по причинѣ злыхъ дѣлъ (умышленій) ихъ не воспламенилась и 
не разгорѣлась, подобно огню, ярость Божія до той степени, когда 
уже некому будетъ угасить, т. е. остановить этого губительнаг» 
дѣйствія гнѣва Божія (12 ст.).

Подъ домомъ царя іудейскаю (11 ст.) или домомъ Давидовымъ 
(12 ст.), судя по связи рѣчи, здѣсь можно разумѣть даря и всѣхъ
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уполномоченныхъ имъ къ производству суда и завѣдыванію раз
ными отраслями государственнаго управлешя (Якимовъ), т. е. царя 
и всѣхъ высшихъ сановииковъ. — Судите заутра судъ и испра
вите, —  по-русски можно передать такъ: заблаговременно, безъ 
промедления (заутра) и иритомъ исправно, правильно, справед
ливо (исправите) производите судъ; на эту именно мысль наво- 
дятъ и дальвѣйшія слова: избавите силою (властію своею) уіне- 
теннаго отъ руки обидящаю и. Призывая к'ь этому правителей 
народа, пророкъ тѣмъ же самымъ показываешь, что они посту
пали совсѣмъ иначе. — Да не заж ж ется яко огнь ярость Моя... 
ради лутвыхъ умшгиленій вашихъ, —этими словами пророкъ ясно 
даетъ понять, что нравственное исправленіе для руководителей 
народа іудейскаго, къ которому онъ призываетъ ихъ, не поздно 
было даже въ то время, когда біздствія, которыя они навлекли 
на народъ своимъ нечестіемъ, уже начались, и что если бы они 
пожелали бы исправиться, къ чему призывалъ ихъ пророкъ, то 
самыя эти бѣдствія были бы легче для нихъ. Такъ бываетъ и 
съ каждымъ грѣшникомъ: раскаяніе для него никогда не поздно 
и при добромъ желаніи всегда возможно (благоразумный разбой- 
никъ покаялся на крсстѣ, въ послѣднія минуты своей жизни, и 
получилъ спасеніе). Столь безмѣрно милосердіе Божіе къ грѣш- 
никамъ! Ср. Іереміи 18, 7—8 ст.
13— 14 с т . Вопреки увѣщаніямъ пророка, руководители на

рода іудейскаго (какъ и самъ народъ) думали не о томъ средствѣ 
избавленія отъ опасности, какое онъ предлагалъ (именно — нрав
ственное исправленіе); но всю надежду свою возлагали на укрѣп- 
ленія Іерусалима и полагали, что осада кончится благополучно для 
нихъ. Изобличая тщетность такой надежды, пророкъ говорить отъ 
липа Божія: „вотъ Я противъ *) тебя (къ тебѣ, πρδς σέ) живу
щего въ крѣпкомъ (отъ природы и укрѣпленномъ искусственно) 
мѣстѣ (въ крѣпцѣ) и полевой долинѣ (полънѣ удоліи), говорить 
Господь,—противъ васъ, которые говорите: кто поразить (побіетъ) 
насъ или кто войдетъ въ домы наши“ (13 ст.)?

Здѣсь рѣчь идетъ о жителяхъ Іерусалима и о всѣхъ, искав- 
ншхъ во время нашествія на Іудею Навуходоносора безопасности 
за крѣпкими стѣнами Іерусалима. Они называются здѣсь обитаю - 
щими въ крѣпцѣ и полънѣ у  долги. Такое названіе объясняется 
географическимъ мѣстоположеніемъ Іерусалима. Іерусалимъ располо- 
женъ на группѣ холмовъ, которая называлась общимъ именемъ 
Сіонъ и находилась посреди равнины или долины, въ свою очередь 
окруженной какъ стѣною рядомъ холмовъ. Такое положеніе города 
было весьма благопріятнымъ для обороны противъ враговъ, вотъ 
почему заключившіеся въ Іерусалимѣ іудеи и считали невозможнымъ, 
чтобы кто-нибудь вошелъ въ ихъ городъ: к т о  внидетъ въ домы 
наши; — съ увѣренностію вопрошали они.

Греческій предлогъ προς съ винит, над. имѣетъ значеніе — противъ (въ 
смыслѣ вражды), напр.: μάχεσβαι ττρος τινα сражаться противъ кою иибудь.



Вопреки такой самоувѣренности, пророкъ отъ имени Божія 
возвѣщаетъ, что не смотря на крѣпость отѣнъ Іерусалимскихъ, 
враги совершать надъ нимъ судъ Божій за злыя дѣла его обита
телей: „Я посѣщу васъ своимъ гнѣвомъ за ваши злыя дѣла (по 
лукавымъ начинамямъ вашимъ,—ср. 11,18), сказалъ Господь, 
и зажгу огонь въ лѣсѣ его (т. е. Іерусалима), и этотъ огонь 
потребить даже все, что окружаетъ его, т. е. даже окрестности 
Іерусалима“ (14 ст.).

Воззкгу огнь въ лѣсѣ его,—здѣсь огонь разумѣется не чудесный, 
посланный непосредственно отъ Бога для попаленія Іерусалима и 
его окрестностей (подобный наир, упоминаемому въ Быт. 19, 
24—25; Исх. 10, 2), но огонь обыкновенный, которымъ вавило
няне истребили всѣ лучшія деревяпныя постройки въ Іерусалимѣ 
и его окрестностяхъ. Подъ лѣсомъ здѣсь разумѣются именно эти 
деревянныя постройки (бл. Ѳеодоритъ).
Настоящее пророчество исполнилось надъ Іерусалимомъ въ 

588 г. до Р. Хр., когда полководецъ (архімагіръ) Навуходоносора 
Навузардаиъ, по свидѣтельетву свящепнаго историка, заж ж е  
храмъ Господень, и домъ царевъ, и вся домы Іерусалимли, 
и вся домы великія сожже архгмагіръ (4 Царств. 25, 9;
2 Пар. 36, 19; Іерем. 39, 8).

8. Судъ Божій на вождей народа іудейскаго, главныхъ винов- 
никовъ развращенія его.

(Продолженіе).

Г л а в а  XXII.

JBb этой главѣ, какъ и предыдущей, пророкъ обличаетъ граж- 
данскихь руководителей народа іудейскаго въ нерадивомъ испол- 
неніи ими своихъ обязанностей. Частнѣе въ этой главѣ можно ви- 
дѣть три отдѣла: первый (1 — 9; 13 — 23) направленъ противъ 
царя Іоакима и его вельможъ, второй (10—12 ст.) касается пред
шественника Іоакимова Іоахаза, въ то время уже отведеннаго въ 
плѣнъ, и третій (24—30 ст.) направленъ противъ Іехоніи, преем
ника Іоакимова.

1 — 2 с т . Въ этихъ начальныхъ словахъ указывается, что 
рѣчь, изложенная въ настоящей главѣ (за исключеніемъ послѣднихъ 
24 — 30 ст.) произнесена была пророкомъ, по повелѣнію Божію, 
въ домѣ царя іудейскаго, въ присутствіи самого царя, возсѣдаю- 
щаго на престолѣ Давидовомъ, членовъ царекаго дома, всѣхъ ра
бовъ его и вообще всѣхъ людей, имѣющихъ доступъ во дворецъ 
(входящги дверьми сими), т. е. высшихъ царскихъ санов- 
няковъ.
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Царь, въ присутствіи котораго произнесена настоящая рѣчь 
пророка, здѣсь не называется по имени; но увѣщаніе пророка— 
творить судъ и правду (3 ст,) едва-ли могло быть обращено къ 
царю Іосіи, при которомъ началась пророческая дѣятельность 
Іереміи, потому что онъ отличался благочестіемъ и правдивостью 
(4 Царств. 22, 2). Равнымъ образомъ едвали оно могло относиться 
и къ Іоахазу, сыну и преемнику Іосіи, поюмучто онъ въ трех- 
мѣсячное управленіе свое, вѣроятно, не успѣлъ еще показать себя 
съ дурной стороны такъ, какъ показалъ себя брат ь и преемникъ 
его Іоакимъ; притомъ же можно думать, что въ составѣ книги 
пр. Іереміи совсѣмъ нѣтъ рѣчей изъ времени Іоахаза (см. выше 
толков, на 1, 1—3 ст.). Весьма вѣроятно поэтому, что настоящая 
рѣчь пр. Іереміи обращена къ Іоакиму, котораго ниже (18 ст.). 
пророкъ прямо называетъ по имени.
3 ст . Начинается изложеніе содержанія самой рѣчи пророка. 

Обращаясь къ царю и всѣмъ вообще гражданскимъ руководителям  ̂
пророкъ убѣждаетъ ихъ не злоупотреблять своею властію и посту
пать во всемъ справедливо: „ производите (творите) судъ и правду, 
т. е. поступайте справедливо, и прежде всего властію (силою), 
вамъ данною, избавляйте обижаемаго отъ руки обижающаго, (ср. 21,
12 ст.), пришельца, сироты и вдовицы не обижайте (не оскор
бляйте]), не притѣсняйте ихъ незаконно и наконецъ неповинно 
не проливайте крови на этомъ мѣстѣ“ .

Это пророческое увѣщаніе показываетъ, что тогдашніе прави
тели народа іудейскаго, т. е. царь Іоакимъ и вельможи злоупотреб
ляли своими правами и властію, имъ данною (ср. 21, 12 ст.).

4 — 5 с т . Здѣсь пророкъ указываетъ побуждения къ испол- 
ненію его увѣщанія (изложеннаго въ 3 ст.), именно: а) обѣщаніе 
благополучія за исполненіе (4 ст.) и б) угроза наказаніемъ за не- 
исполненіе (5 ст.).

а) „Если вы (т. е. руководители народа), говорить пророкъ, 
нёпремѣнно исполните (творяще сотворите) это мое слово (увѣ- 
щаніе), т. е. будете поступать справедливо (ср. 3 ст.), то воро
тами этого дома (т. е. воротами ведущими въ этотъ дворецъ, — 
ср. 1 ст.), будутъ благополучно ходить цари, сѣдящіе на престолѣ 
Давидовомъ, и вельможи, возсѣдающіе на колесницахъ и коняхъ, 
сами они (т. е. цари) и рабы ихъ и весь народъ“ (4 ст. 
ср. 17, 25).

Это другими словами значить, что, если іудеи во главѣ со 
своими правителями будутъ поступать справедливо, то Господь по
шлеть имъ Свое благословеніе (Левит. 26, 1 — 13; Второз. 28,
1 14), и городъ іерусалимъ не перестанетъ быть правительствен- 
нымъ средоточіемъ земли іудейской, куда къ царскому дворцу бу- 
дутъ стекаться всѣ, ищущіе суда и правды (ср. толков. 21,12 ст.).

б) „Если же вы не послушаетесь моихъ словъ (т. е. не испол
ните моихъ увѣщаній, но станете по прежнему поступать безза



конно,—ср. Зет.), то Господь съ клятвою Самимъ Собою сказалъ, 
что этотъ домъ (дворецъ) будетъ обращенъ въ пустыню, т. е. бу
детъ опустошенъ* (ср. 5 ст.).

Если царскій дворецъ будетъ опустогпенъ, то это другими 
вдовами значить, что государственной независимости народа іудей- 
скаго положенъ будетъ конецъ, у него не будетъ своего царя, и 
поэтому самый дворецъ, какъ никѣмъ необитаемый, запустѣетъ.

Самъ Собою закаяхея, рече Господь—подобное этому выраженіе 
нерѣдко встрѣчается въ Св. Писаніи (см. Быт. 22, 16; Іерем. 49, 13). 
Люди клянутся именемъ Божіемъ, а Господь клянется Самъ Собою 
потому, какъ говоритъ Св. ап. Павелъ, что Онъ не имѣетъ ни
кого выше себя, кѣмъ бы могъ клясться (Евр. 6. 13).

6 — 7 ст,. Вмѣстѣ съ запустѣніемъ царекаго дворца подвер
гнется той же участи и все царство іудейское. „Ибо (понеже) 
такъ говоритъ Господь относительно (слав, на, греч, κατά) дома 
царя іудейскаго: Галаадъ ты Мнѣ, глава (вершина) Ливанская, 
т. е. ты (царство іудейское) у Меня теперь, какъ Галаадъ, какъ 
вершина Ливанская (но клянусь), если Я не превращу тебя въ 
пустыню, въ города необитаемые“ (6 ст.).

Домъ царя гудейскаго здѣсь въ обширномъ смыслѣ называется 
все царство іудейское, въ которомъ царь — отецъ, а подданные— 
его семья. Галаадъ—такъ называется собственно гора или холмъ 
на восточной сторонѣ Іордана, гдѣ патр. Іаковъ при возвращеніи 
своемъ изт> Месопотаміи заключилъ клятвенной союзъ съ тестемъ 
своимъ Лаваномъ (откуда произошло и самое назваітіе,—см. Быт.
31, 44—47 по русск.), a затѣмъ такъ называется и вся заіордан- 
ская половина Палестины, особенно же та часть ея, которая ле* 
житъ но теченію рѣки Іавока, късѣверу и югу отъ него. Мѣст- 
jHocTb эта отличалась прекрасными пастбищами, что благопріят- 
ствовало разведенію скота (Числ. 32, 1).— Живанъ (горы на сѣверѣ 
Палестины) славился прекраснымъ строевымъ кедровымъ лѣсомъ; 
наиболѣе лучшимъ лѣсомъ изобиловали вершины Ливанскихъ горъ, 
потомучто по причинѣ высоты и недоступности они росли тамъ 
нетронутые никѣмъ, тогда какъ по склонамъ и у подошвы были 
вырублены. Эти то природныя богатства Галаада и Ливагі& и дали 
пророку основаніе къ сравненію іудейскаго царства съ Галаадомъ 
и вершиною Ливана: Галаадъ ты  М нѣ глава Ливанская. Мысль 
этого сравненія кратко можно выразить такъ: „вотъ ты, царство 
іудейское, изобилуешь теперь такими же дарами природы, какими 
славятся Галаадъ и Ливанъ*. Этимъ дается понять іудеямъ, что 
тѣ блага, какими они пользуются теперь, даны имъ отъ Бога; а 
если такъ, то развѣ не отъ Бога зависитъ лишить ихъ этихъ 
благь, въ случаѣ, если они (іудеи) окажутся недостойными тако- 
выхъ благъ.

Дальше пророкъ отъ имени Божія и Говоритъ, что іудеи дѣй- 
ствителъно лишены будутъ тѣхъ благь, какими теперь пользуются. 
,Я наведу на тебя (на домъ царя гудина, — ср. 6 ст.) истре
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бителей (мужа-убійцу) съ сѣкирою, и они вырубятъ лучшіе кедры 
твои в бросятъ въ огонь* (7 ст.).

Начало иснолненія этой угрозы наступило скоро: въ 4-й годъ 
царствованія Іоакима совершилось первое нападеніе на Іудею Наву
ходоносора и первое переселеніе іудеевъ въ Вавилонъ (начало ва- 
вилонскаго плѣна въ 607 г. по Р. Хр.).

8 — 9 с т . Пророкъ объясняете, что указанное опустошеніе 
іудейскаго царства будетъ наказаніемъ Божіимъ за нарушеніе 
іудеями завѣта съ Богомъ и за идолослуженіе и что.такъ именно 
будутъ понимать причину этого опустошенія даже сами язычники.

„И будутъ проходить чрезъ этотъ городъ (т. е. Іерусалимъ) 
многіе народы и скажетъ каждый ближнему своему: за что (векую) 
Господь такъ поступилъ съ этимъ великимъ городомъ (8 ст.)? — 
и скажутъ въ отвѣтъ: за то, что (сего ради, яко) они нару
шили завѣтъ съ Господомъ Богомъ своимъ и стали кланяться и 
служить богамъ чужимъ“ (9 ст.).

Нартоящія слова пророка напоминаютъ ту угрозу, которую 
выслушалъ Соломонъ непосредственно отъ Самого Бога (см. 3 
Цар. 9, 6—9), и которая еще раньше возвѣщена была чрезъ Моисея 
(см. Второз. 29, 22—28).

10— 12 ст . Этотъ отдѣлъ настоящей главы имѣетъ предме
томъ своимъ не Іоакима, а его предшественника Іоахаза, который 
во время произнесенія настоящаго пророчества, какъ видно изъ 
этого послѣдняго, уже отведенъ былъ въ плѣнъ, гдѣ ему пред
стояло и умереть.

Обращаясь къ народу іудейскому, пророкъ убѣждаетъ его не 
столько оплакивать умершаго царя Іосію, сколько хотя еще живаго, 
но уже отведеннаго въ плѣнъ Іоахаза, потомучто этотъ иослѣдній 
уже не увидитъ своей родины (10 ст.), потому что таково опре- 
дѣленіе Божіе относительно Селлима, сына Іосіина (т. е. Іоахаза), 
отведеннаго въ плѣнъ, что онъ уже не возвратится сюда (11 ст.), 
но тамъ, куда уведенъ, умретъ и такимъ образомъ не увидитъ 
болѣе этой земли (12 ст.).

Кого здѣсь (11 ст.) нужно разумѣть подъ Селлимомъ? Сел- 
лимомъ пророкъ называетъ здѣсь того царя іудейскаго, который 
былъ сыномъ Іосіи и вступилъ на престолъ вмѣсто отца своего: 
рече Господь ко Селлиму, сыну Тосгиму царю Іудину, царствующему 
вмѣсто Іосги отца своего. По свидѣтельству же Св. Писанія 
(4 Царств. 23, 30, 2 Пар. 36, 1—2) преемникомъ Іосіи былъ сынъ 
его Іоахазъ. Слѣдовательно Селлимъ есть одно и тоже лице съ 
Іоахазомъ; а это значить, что Іоахавъ, по весьма распространен
ному обычаю еврейскому, имѣлъ два имени, подобно тому какъ и 
другіе братья его: іоакимъ—Еліакимъ (4 Цар. 23, 34), Седекія— 
Матѳанія (4 Цар. 24, 17). Пророкъ призываегь народъ іудейскій 
оплакивать Іоахааа, отведеннаго въ плѣнъ: плачите плачемъ о
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исходящемь (въ плѣнъ); а онъ отведенъ былъ въ плѣнъ сгниет- 
скимъ фараономъ Нехао чрезъ три мѣсяца послѣ вступленія своего 
на престолъ іудейскій (4 Царств. 23, 31—34). Послѣ него воца
рился брать его Іоакимъ, слѣд. произнесете настоящей рѣчи 
относится ко времени царствованія этого царя (см. выше,— 1—2 ст.). 
А такъ какъ, по словамъ пророка, въ то время іудеи оплакивали 
еще благочестиваго царя своего Іосію, погибшаго въ битвѣ съ 
фараономъ Нехао при Магеддо (4 Царств. 23, 29), то нужно 
время произнесеніи рѣчи относить къ началу дарствованія Іоакима 
(до 4-го года).
13—19 ст . Сказавъ объ Іоахазѣ, уже отведенномъ въ плѣнъ 

за свое нечестіе (см. 4 Царств. 23, 32), что ему тамъ въ плѣну 
предстоитъ и умереть, не увидѣвъ своей родины, пророкъ всдѣдъ 
за этимъ снова обращаетъ свою обличительную рѣчь въ Іоакиму и 
иредсказываетъ ему за разныя несправедливости участь, еще болѣе 
позорную.

-Обличеніе пророка, направленное противъ Іоакима (13—17 ст.), 
касается слѣдующихъ наиболѣе тяжкихъ несправедливостей:

а) Дарь Іоакимъ строилъ себѣ домъ (дворецъ), не оплачивая 
трудъ работниковъ, вѣроятно, полагая, что если рабочіе строятъ ему 
дворецъ, то этимъ они только исполняютъ свой долгъ или обязан
ность въ отношеніи къ царю, и потому платы имъ за это не нужно. 
Это было ыротивно закону Божію (Левит. 19, 13), и потому вро- 
рокъ говорить въ обличеніе Іоакнма: „горе тому, кто строить твой 
домъ, поступая несправедливо, и свои горницы, поступая не по за
кону (горе тому), у кого ближній работаетъ даромъ и кто не пла
тить ему за это“ (13 ст.). Принуждение Іоакимомъ подданныхъ 
своихъ къ безплатной работѣ было тѣмъ болѣе неблаговидно, что 
работа эта имѣла цѣлію удовлетворить роскоши, а не простой, не- 
избѣжной нуждѣ. Поэтому пророкъ и говорить далѣе, что возвѣ- 
щаемое имъ горе ожидаетъ того, кто сказалъ: „построю себѣ про
сторный домъ и гаирокія горницы съ открытыми окнами, еъ кедро
выми сводами, росписанными красною краскою“ (14 ст.).

б) Въ заботахъ своихъ о роскошныхъ постройкахъ и въ не- 
бреженіи къ болѣе важнымъ дѣламъ правленія царь Іоакимъ упо
доблялся одному изъ своихъ предгаественниковъ Ахазу, который также 
весьма много заботился о разныхъ постройкахъ и совсѣмъ нерадѣлъ 
о водвореніи въ своемъ царствѣ правосудия и благочестія. Имѣя это 
въ виду, пророкъ, обращаясь къ царю Іоакиму, говорить: „ужели 
(еда) ты думаешь, что будешь благополучно царствовать потому 
только, что поощряешься примѣромъ отца своего Ахаза“ (или: ужели 
ты, ноощряясь примѣромъ Ахаза, поступая по примѣру Ахаза ‘),

М Въ русской биб-пи (согласно съ еврейскимъ текстсшь) вмѣсго собствен- 
наго имени Ахала стоить нарицательное — кедръ, отсюда мысль всего стиха полу
чается нѣсколько иная, чѣѵъ какую даегъ і реко-славянскій текстъ (см. русск. ле- 
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думаешь благополучно царствовать)? — Отвѣтъ на этотъ вопросъ 
предполагается отрицательный: одними заботами о постройкѣ двор- 
цовъ нельзя упрочить свое царство; для этой цѣли недостаточно 
даже того внѣшняго біагочестія, которое соблюдаетъ царь и его 
приближенные. „Они, говорить пророкъ, не ядять и не пьютъ, т. е. 
соблюдаютъ посты (слѣдовательно по внѣшности кажутся благоче
стивыми, но при этомъ видимомъ благочестш не соблюдаютъ справед
ливости): но лучше бы тебѣ (царю) было (не поститься, а) посту
пать справедливо“ (15 ст.).

в) Далѣе пророкъ говорить, что царь и вообще власть имѣющіе 
поступали несправедливо потому, что не знали Бога и Его закона. 
„Они не знали (не познаша), т. е. не хотѣли знать закона, и 
потому не разбирали дѣлъ (не судили) людей смиренныхъ и бѣд- 
ныхъ. Не το-ли это значить, что ты (царь) не знаешь Меня, го
ворить Господь* (16 ст.)?

•

Не сге ли тебѣ есть, еже не знати тебѣ Мене.— не то-л и это 
значить, что ты не знаешь меня, или: не есть ли этотъ посту- 
иокъ твой вслѣдствіе того, что ты не знаешь (забылъ) Меня? 
Этотъ вопросъ требуетъ отвѣта утвердительнаго и даетъ ту мысль, 
что царь, a вмѣстѣ и его приближенные допускали несправедли
вости въ дѣлахъ правленія потому, что забыли Бога (ср. Іерем.
2, 8). Они не хотѣли ограничивать себя требованіями закона 
Божія, но поступали по влеченію своего злаго сердца (Іерем. 7, 24;
11, 8), не задавая себѣ вопроса о томъ, что есть воля Божія 
(Римл. 12, 2; Ефес. 5, 17) и даже въ мысляхь своихъ не имѣли 
Бога (ср. не предложиша Бога предъ собою,—Пс. 53, 5).—Вотъ 
почему они и не судиша суда смиренныхъ, ниже суда нища. Слѣдов 
наоборотъ — разбирать по справедливости дѣла смиренныхъ и 
нящихъ значитъ—знать Бога, памятовать о Богѣ. Эта послѣдняя 
мысль вполнѣ ясно выражена въ Новомъ Завѣтѣ словами: о 
семь разумѣемъ, яко познахомъ Его, аще заповѣди Его соблюдаемъ 
(1 Іоан. 2, 3).
г) Причиною того, почему царь отказывалъ въ правосудіи бѣд- 

нымъ, равно какъ и всѣхъ другихъ пороковъ его, была крайняя 
испорченность его сердца, которое стремится только къ корысти и 
всякаго рода преступленіямъ. „Вотъ у тебя (царя Іоакима) глаза и 
сердце стремятся не ко благу, но обращены къ сребролюбію, къ 
пролитію неповинной крови, къ нанесенію обидь и къ убійству, 
чтобы это все дѣлать* (17 ст.).

Действительно, при такой крайней испорченности и порочности 
сердца, можно было дойти до забвенія (незнанія) Бога, въ которомъ

реводъ этого стиха). Ахазъ называется здѣсь отдомъ Іоакима не въ собственномъ 
скыслѣ, а въ смыслѣ предка вообще. Съ такимъ значеніемъ слово отецъ въ Св. 
Писанш встрѣчается очень часто (Лук. 1, 32), подобно тому какъ и слово сынъ 
не всегда обозначаетъ сына въ собственномъ смысл І;, но очень часто — потомка 
вообще (Мѳ. 1, 1).
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только что обличилъ пророкъ Іоакима (см. 16 ст.). Подобнымъ об
разомъ и псалмопѣвецъ отрицаніе Бога считаетъ возможнымъ только 
подъ условіемъ крайняго безумія: рече безуменъ въ сердцѣ своемъ, 
нѣстъ Богъ (Пс. 13, 1,—52, 2), т. е. только дошедшій до край
няго нечсстія (которое здѣсь, какъ и въ другихъ мѣстахъ, назы
вается безуміемъ, Пс. 37, 5) можетъ отрицать бытіе Божіе.

За всѣ исчисленныя несправедливости, которыя совершались въ 
царствѣ іудейскомъ, пророкъ отъ имени Божія возвѣщаетъ царю, 
какъ главному виновнику ихъ, самую печальную участь — позор
ную смерть и погребеніе (18—19 ст.).

„Посему (сего ради, т. е. по причинѣ указанныхъ неспра
ведливостей) вотъ что говоритъ Господь объ Іоакимѣ, сынѣ Іосіи, 
царѣ іудейскомъ; горе этому мужу, его не будутъ оплакивать сло
вами: „горе, братъ!“ и не станутъ рыдать надъ нимъ такъ: .увы, 
господинъ“ (18 ст.)! Напротивъ, онъ будетъ погребенъ, какъ по- 
гребаютъ осла, т. е. безъ всякаго почета вытащатъ его и брослтъ 
(влачимъ изверженъ будетъ) за ворота Іерусалима* (19 ст.).

Въ древности былъ обычай погребать умершихъ съ плачемъ 
(Быт. 50, 1 — 4; 0с. 14. 4), для чего иногда нанимались даже 
особыя плакальщицы. Слова: горе, братеі увы мнѣ, господине! 
вѣроятно были обычными формами плача или выраженія народваго 
горя по случаю смерти царя, а можетъ быть это были лишь на
чальный слова особыхъ ялачевныхъ пѣсней, составленныхъ на случай 
погребепія царей (ср. 2 Царств. 1, 17 — 18; 2 Парал. 35, 25). 
Но этихъ обычныхъ словъ сѣтованія и сожалѣнія, говоритъ про
рокъ, не слышно будетъ по смерти Іоакима, т. е. приличнаго по- 
гребенія ему не будетъ устроено. Напротивъ, онъ брошенъ будетъ 
за городомъ, какъ издохшій оселъ.

Поѵребенгет ослимъ погребется, влачимъ изверженъ будетъ ешь 
врать Иерусалима,—эти слова пророка какъ будто противорѣчатъ 
свидѣтельству книги Паралштоменонъ, гдѣ говорится, что Іоакимъ 
умеръ и погребенъ съ отцами своими (2 Пар. 36,8), и книги Царствъ, 
гдѣ также сказано, что Іоакимъ почилъ съ отцами своими (4 Царств. 
24, 6). Это видимое противорѣчіе примиряется такимъ предполо- 
женіемъ, а) что Іоакимъ погибъ, защищая свою столицу отъ 
халдеевъ, осаждавшихъ ее, которые, убивъ его, бросили вмѣстѣ 
съ многими другими труііами внѣ города безъ всякихъ погребаль- 
ныхъ почестей (такъ именно думаетъ Св. Ефремъ Сиринъ и Іосифъ 
Флавій), a послѣ удаленія халдеевъ, іудеи, отыскавъ трупъ его, 
могли погребсти его въ общей царской усыпальницѣ,—или б) что 
Іоакимъ (по свидѣтельству 2 Пар. 36, 8) отведенъ былъ въ око- 
вахъ въ плѣнъ и тамъ въ Вавилонѣ (по свидѣтельству бл. Іеро- 
нима) умеръ въ темницѣ и трупъ его брошенъ былъ безъ по- 
гребенія; но потомъ спустя нѣкоторое время погребенъ былъ въ 
Ганозанѣ (2 Гіарал. 34, 'S).

23*
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Далѣе (20 — 23 ст.) пророкъ (по свидѣтельству Св. Ефрема 
Сирина) рѣчь свою обращаетъ къ народу іудейскому, который слѣдуя 
примѣру свомхъ нечестивыхъ царей, не слупіалъ голоса пророковъ 
Божіихъ, и угрожаетъ ему за это тяжкими бѣдствіями.

20 ст. Прежде всего пророкъ говоритъ, что погибель царя и 
вельможъ будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ великимъ горемъ и для народа. 
„Взойди на Лпванъ, говоритъ пророкъ народу іудейскому, и взывай, 
возвысь голосъ свой въ Васанѣ и взывай на той сторонѣ моря о 
томъ, что (яко ότι) погибли (сотрени, уничтожены) всѣ любимцы 
твои“ -(20 ст.).

Здѣсь прямо и ясно не указано, кого нужно разумѣть подъ 
любимцами (любовнги) народа, погибель которыхъ будетъ причи
ною всеобщаго народнаго плача. Но изъ дальнѣйшаго (22 ст.) видно, 
что пророкъ называетъ любимцами народа руководителей (пасты
рей) его, т. е. царя и вообще начальниковъ. Такъ называются эти 
послѣдніс въ томъ смыслѣ, что они не только не сдерживали не
честие народа, но даже поощряли его своимъ примѣромъ, и что 
поэтому народъ питалъ къ нимъ свое сочувствіе и расположеніе.

Ливанъ—это наяваніе горнаго хребта на сѣверѣ Палестины; 
Ііа с а т  — это сѣверная часть заіорданской стороны; онъ полъ м&ря— 
такъ обыкновенно называется вообще заіорданская половина Па
лестины (лежащая за морями: Мертвымѵ и Генисаретскимъ или 
Тиверіадскимъ), но здѣсь, въ противоположность Васану, такъ 
названа южная часть заіорданской страны. Призывая народъ въ 
указанныхъ мѣстахъ возвышать голосъ вопля и отчаянія, пророкъ 
эгимъ самымъ выражаеіъ ту мысль, что скорбь народа іудейскаго 
будетъ всеобщею, сдѣлаетея извѣстною даже на окраинахъ Па
лестины.
21—22 ст . Указывается главная причина предстоящей на

родной скорби. „Я (пророкъ говоритъ отъ лица Божія) говорилъ 
тебѣ (пароду іудейскому) во время твоего паденія (т. е. въ тѣхъ 
случаяхъ, когда ты впадалъ въ грѣхъ, иначе—предостерегалъ отъ 
паденія), но ты сказалъ: пе стану слушать этого предостереженія; 
таково поведеніе твое (сей путь твой) съ самой юности твоей 
(т. е. какъ поступалъ ты съ самаго начала своего историческаго 
существованія,—ср. Іер. 2, 2), что не слушалъ Моего (иредостере- 
гающаго) голоса (21 ст.). За это пастырей твоихъ уиесетъ (упа
сешь) вѣтеръ и любимцы твои пойдут·? въ плѣнъ, и тогда ты (на
родъ) будешь пристыженъ и посрамленъ тѣми, которые любили тебя“ 
(22 ст.).

Подобнымъ образомъ и въ другпхъ мѣстахъ Св. Писанія 
главною причиною падспія, какъ іудейскаго, такъ и израильскаго 
царствъ указывается упорное нежеланіе народа іудейскаго внимать 
предостереженіямъ пророковъ Божіихъ (4 Дар. 17, 13—20: 2 Пар. 
36, 15—16); ср. сказанное объ этомъ \т ш .—Всѣхъ пастырей
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твоихъ упасешь вѣтръ . Это другими словами значить — какъ 
пастухъ гонитъ предъ собою стадо, такъ враги (вавилоняне), имѣю- 
щіе явиться съ быстротою и силою вѣтра, угонять руководителей 
(оастырей) народа іудейскаго въ плѣнъ.

Пастыри и любовнги — это гражданские руководители или на
чальники народа іудейскаго (ср. 20 ст.).—Лю6ящіи т я  (т. е. на
родъ іудейскій) — это союзники изъ сосѣднихъ народовъ, како
выми въ данномъ случаѣ могли быть египтяне. Иосрамленіе со 
стороны ихъ означаетъ то, что надежда іудеевъ на помощь ихъ 
противъ Навуходоносора будетъ напрасною. И дѣйствительно, 
египтяне, на помощь которыхъ надѣялись іудеи, сами раньше 
іудеевъ потерпѣли пораженіе отъ Навуходоносора (въ 4-й годъ 
Іоакима) при Кархемисѣ (Іерем. 46, 2).

23 ст. Руководители народа: царь и вельможи, живя въ ке- 
дровыхъ дворцахъ, считали себя вполнѣ безопасными, чувствовали 
себя такъ же, какъ еслибы жили на вершинѣ «Іивапскихъ горъ (слѣд. 
въ неприступяомъ мѣстѣ). Въ виду этого пророкъ, обращаясь къ 
нимъ и говорить: „и ты, сидящій какъ бы на Ливанѣ, и какъ бы 
гнѣздящійся (подобно птицѣ) на кедрахъ, будешь издавать стоны 
(возстенеши), когда постигнуть тебя бѣдствія, столь же тяжкія, 
какъ боли родильницы" (23 ст.).

Такимъ образомъ здѣсь содержится обличеніе безпечпоіі рос
коши, которой предавались іудеи того времени (Св. Ефреиъ Си- 
ринъ), особенно высшіе классы. Царь и по его примѣру вельможи 
строили себѣ кедровые дворцы и, несмотря на угрозы пророковъ, 
считали свое положеніе совершенно безопаснымъ.

Конецъ настоящей главы (24—30 ст.) содержитъ обличи
тельную рѣчь пророка, направленную противъ Іехоніи и произне
сенную вѣроятно въ его царствованіе.

24—28 ст . Обращая свою рѣчь непосредственно къ самому 
Іехоніи, пророкъ отъ имени Божія возвѣщаетъ ему, что и онъ, 
подобно отцу своему Іоакиму, будетъ преданъ въ руки Навуходо
носора (24—25 ст.), который уведетъ его вмѣстѣ съ матерью 
въ плѣнъ, въ чужую землю (26 ст.), гдѣ онъ, Іехонія, и всѣ 
родные умрутъ, пе увидѣвъ родной земли (27 ст.), и это будетъ 
наказаніемъ за то, что онъ, Іехонія, обезчестился, какъ сосудъ 
непотребный (28 ст.).

Настоящія угрозы пророка постигли Іехонію весьма скоро. 
Послѣ трехмѣсячнаго царствованія своего онъ подвергся нападенію 
Навуходоносора, который н отвелъ его вмѣстѣ со всѣчъ семействомъ 
въ Вавилонъ; причемъ всѣ знатнѣйшіе іудеи (между ними и пр. 
Іезекіиль) и всѣ сокровища также отправлены были въ Вавилонъ 
(4 Царств. 24, 11—16). Іехонія въ Вавилонѣ содержался въ тем- 
ницѣ 36 лѣтъ до самой смерти Навуходоносора и только иреемникъ
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послѣдняго Евилмеродахъ облегчилъ его участь, однакоже на свободу 
не отпустялъ (4 Царств. 25, 27—30).

Живу Азъ, рече Господь,—это выраженіе имѣетъ смыслъ клятвы 
(ср. выше 5 ст.), которою подтверждается въ данномъ случаѣ 
несомнѣнность того, что Іехонія за нечестіе свое (ср. '28) будетъ 
отверженъ Богомъ или, что тоже, лишенъ будетъ Божественной 
помощи и потому отойдетъ въ плѣнъ.—Аще будетъ Іехонгя перстень 
на руцѣ деснѣй Моей, оттуда исторну т я ,— перстень или кольцо 
служитъ символомъ дружбы и любви, ,и потому люди часто но- 
сятъ его на рукѣ, дорожать имъ и хранятъ, какъ залогъ любви 
на память о любимомъ человѣкѣ, отсюда настоящее выраженіе 
пророка получаетъ такое значеніе: хотя бы Іехонія былъ такъ 
дорогъ въ очахъ Божіихъ, какъ люди дорожать перстнемъ, то 
и тогда не избѣжалъ бы заслуженнаго наказанія.— Обезчестися 
Іехонгя, аки сосудъ непотребенъ\—толаоъъ, по словамъ пророка, была 
причина отверженія Богомъ Іехоніи; въ другомъ мѣстѣ эта мысль 
выражается такъ: сотвори лукавое предъ очима Господними, повсему 
елико сотвори отеиъ его (4 Царств. 24, 9).
29—30 ст . Затѣмъ, обращая свою рѣчь къ странѣ иудей

ской (земле), или что тоже—ко всему народу іудейскому, пророкъ 
сообщаетъ, что онъ получилъ отъ Бога повелѣніе записать (или 
считать) Іехонію мужемъ, отверженнымъ Богомъ, который поэтому 
не будетъ имѣть никакого успѣха во всю свою жизнь и лишенъ 
будетъ радости по смерти своей имѣть кого либо изъ своихъ сыновей 
своимъ преемникомъ на престолѣ іудейскомъ.

Дѣйствительно Іехонія умеръ въ плѣну, въ Вавилонѣ, и послѣ 
него царемъ въ Іудеѣ былъ дядя его—Седекія или Матѳанія (4 Царств. 
24, 17). Дѣти же Іехоніи (1 Парал. 3, 17), согласно съ настоя- 
щимъ пророчествомъ Іереміи, лишены были царской власти. Впро- 
чемъ со смертью преемника Іехоніи— послѣдняго царя іудейскаго 
Седекіи иаслѣдственная царская власть въ народѣ іудейскомъ и 
совсѣмъ прекратилась. Послѣ возвращенія изъ плѣна іудеи хотя 
имѣли своихъ правителей изъ древняго царскаго рода Давидова, но 
они уже не именовались царями.

9. Судъ Божій на вождей народа іудейскаго, главныхъ винов- 
никовъ развращенія его.

(ІІродолженіе).

Г л а в а  XXIII.
Въ настоящей главѣ содержится обличительная рѣчь пророка 

противъ религіозныхъ руководителей народа іудейскаго: иастырей 
или священниковъ (1—В ст.) и особенно лжепророковъ (9—40 ст.).

1—2 ст . Обличая пастырей народа іудейскаго, пророкъ отъ 
лица Божія (рече Господь) возвѣщаетъ имъ горе за то, что они
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погубляютъ и расточаютъ овецъ паствы своей (1 ст.), т. е. 
народъ Божій (людей Моихъ), бросили его и не смотрять за нимъ 
(отвергосте я , и не посѣтисте ихъ), за что (сего ради) а 
ожидаетъ ихъ грозный судъ Божій (2 ст.).

Нерадивые пастыри іудейскіе обличаются здѣсь въ томъ, а) 
что они бросили (<отвергосте) и не смотрятъ («<? посѣтисте, obv. 
έπ:σχέψασ&3) за своею паствою, т. е. за народомъ Божіимъ, и б) что 
этимъ нерадѣніемъ своимъ губятъ народъ Божій, довели его до раз- 
сѣянія (погубляютъ и расточаютъ). Это другими словами зна
чить, что пастыри іудсйскіе пренебрегали своею главною обязан- 
ностію смотрѣть за народомъ, руководить его по пути, указанному 
въ законѣ, и тѣмъ упрочивать его благополучіе и политическую 
самостоятельность, которыя обѣщаны ему подъ условіемъ жизни, 
согласной съ закономъ (Второз. 28, 1—13); но, забывъ Бога и Его 
законъ, сами (ср. 2, 6 ст.), примѣромъ своимъ учили тому же и 
своихъ пасомыхъ, которые также забыли Бога, и стали жить въ 
похотѣхъ сердца своего (7, 24). А это было причиною того, 
что враги стали расхищать овецъ паствы Божіей, избранный на
родъ Божій стали уводить въ илѣнъ въ разныя страны (ср. 2,
17 ст.). За это-то и возвѣщается имъ горе; т. е. строгій безпри- 
страстный судъ Божій надъ ними за ихъ злыя дѣянія: се Азъ по
сещу на васъ по лукавству умышленій вашихъ, рече Гос
подь, т. е. вотъ Я, говоритъ Господь, посѣщу васъ гнѣвомъ Своимъ 
(накажу, греч. έκδ'.κώ έφ ύμας, —  ср. 5 , 9 СТ.) За ЗЛЫЯ ДѣЯНІЯ 

ваши (κατά τά πονηρά επιτηδεύματα,—  ср. выше,— 11, 18 СТ.).
3—é ст. Вмѣсто этихъ нерадивыхъ пастырей, расточающихъ 

свое стадо, пророкъ отъ лица Божія обѣщаетъ народу даровать но
выхъ пастырей, подъ руководствомъ которыхъ плѣненный народъ, 
подобно разсѣявгаимся овцамъ, снова соберется въ свой дворъ.

„Вотъ Я соберу остатки стада Моего (т. е. оставшихся или 
уцѣлѣвшихъ ИЗЪ народа Моего, греч. καταλοίπους του λαού μου) ИЗЪ 
всѣхъ странъ, въ которыя изгналъ ихъ, и возвращу ихъ къ преж- 
нимъ жилищамъ своимъ, и будутъ они тамъ расти и размножаться 
(3 ст.). И снова поставлю надъ ними (возставлю) пастырей или 
иначе— поставлю надъ ними новыхъ пастырей, которые и будутъ 
руководить (упасутъ) ихъ, а они (пасомые, т. е. народъ) уже не 
будутъ болѣе {не ктом у) бояться и ужасаться, и никто изъ всего 
числа пасомыхъ не погибнетъ, говоритъ Господь“ (4 ст.).

Здѣсь ближайшимъ образомъ рѣчь о возвращеніи народа еврей
скаго изъ плѣна по указу Кира и о поставленіи надъ нимъ мудрыхъ 
и благочестивыхъ руководителей—вождя Зоровавеля и священника 
Іисуса сына Іоседекова (Св. Ефремъ Сиринъ). Но совершившееся 
тогда было (по мвѣнію того же отца) лишь только прообразомъ (или 
предначертаніемъ) того, что имѣлѳ совершиться (и совершилось уже)
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при Іиеуеѣ Христѣ. Поэтому въ дальнѣйшемъ смыслѣ настоящія 
слова пророка слѣдуетъ понимать въ приложеніи къ временамъ Мес- 
сіанскимъ. Значитъ, пр. Іеремія въ данномъ случаѣ соединялъ въ 
свосмъ представленіи два, будущія для него, событія: одно ближайшее— 
освобожденіе народа іудейскаго изъ плѣна Киромъ и другое болѣе 
отдаленное—спасеніе всего человѣчества Інсусомъ Іристомъ. Такъ 
поступали и другіе пророки: предсказывая оправданіе и спасеніе 
людей чрезъ Іессію, они не опредѣляли точно времени, когда это 
послѣдуетъ, но сами, по словамъ апостола, испытывали только, въ 
какое время это имѣло совершиться (1 Петр. 11 ст. 1 гл.).

Въ приложении къ временамъ Мессіи—собраніе стада изъ раз
ныхъ странъ, возвращеніе его къ прежнимъ жилищамъ (къ селе- 
нгямъ ихъ, греч. εϊς ~ψ νομήν,—къ пастбищу), умноженіе и воз- 
растаніе его (3 ст.) означаетъ собраніе вѣрующихъ во Христа изъ 
странъ и народовъ въ церковь, въ которой члены ея, подобно стаду 
на пастбищѣ, находятъ все потребное для духовной жизни. Подъ 
пастырями же, которые будутъ охранять это вновь избранное стадо 
въ полной безопасности (4 ст.) нужно разумѣть Св. Апостоловъ 
(Якимовъ), a затѣмъ разумѣется, и всѣхъ преемниковъ апостоль- 
скаго сдуженія.

5 — 6 с т . Что такъ именно слѣдуетъ понимать настоящія 
слова пророка (3—4 ст.), подтвержденіемъ (и вмѣстѣ дальнѣйшимъ 
раскрытіемъ) этого служатъ слова 5—6 ст.

„Вотъ наступаютъ дни, говорить Господь, и Я возставлю Да
виду Востокъ праведный (άνα-ολήν ôudlav), и воцарится (царство- 
вати  будетъ, ^»πλεύσε') тогда такой царь, который будетъ по
ступать мудро (премудръ будетъ, συνήσε») и будетъ производить 
судъ и правду на землѣ (5 ст.). Во дни Его спасутся іудеи, и 
израильтяне будутъ жить (пребудетъ, κατασκήνωσε'·) безопасно (въ 
надежди, πεποι&ώς), и вотъ имя Его, которымъ будутъ называть 
Его, „ Господь праведный нашъ“ или „ Господь— оправданіе наше“ 
(6 ст. ср. 33, 16).

Выше (4 ст.) пророкъ говорить о многихъ пастыряхъ, имѣю- 
іцихъ пасти стадо Господне, здѣсь же говорить объ одномъ вер- 
ховномъ Пастырѣ (ср. Іезекіил. 34, 24), котораго называетъ Во- 
стокомъ Праведнымъ (ср. Малах. 4. 2; Ісрем. 33,14), Царемъ муд- 
рымъ и справедливымъ (ср. Ис. 9, 7; 16, 5; 32, 1), Спасителемъ 
избраннаго народа Божія (во днехъ его спасется гуда, и из- 
раиль пребудетъ въ надежди '), — (ср. Ис. 59, 20; 62, 11),

х) Спасеніе Іуды и упроченіе безопасности израиля — что по существу своему 
одной тоже. Іудоюочевидно называется адѣсь, какъ и во многихъ другихь мЬотахъ, 
одна часть избраннаго народа Божія (царпгво іудегіскоо), а израилемъ— друіая 
(царство израильское). Значитъ снасеше воавѣіцастся всему народу еврейскому.— 
Израиль пребудешь въ надежди — ср. нимго 31. О, 82, 37; 33, 10 ст.
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0 наконецъ—Гоеподомъ (ер. Ис. 7, 14: Богъ крѣпкгй и—9, G. 
Еммануилъ, т. е. съ нами Богъ,—ср. Мѳ 1, 23). Очевидно, что 
здѣсь рѣчь о Мессіи, Господѣ нашемъ, Который былъ по плоти по- 
томкомъ Давидовымъ и вѣчнымъ царемъ на престолѣ его (Лук. 1, 
82 — 33), былъ Спасятелемъ всего рода человѣческаго я прежде 
всего избраннаго народа своего Израиля (Ис. 49, 6; Me. 1, 21:
10, 5—6; 15, 24). На это же указываютъ и слова: возставлю 
Давиду, такъ какъ такой именно царь, вѣчно царствующій на 
престолѣ Давидовомъ, обѣщанъ былъ отъ Бога именно Давиду 
(2 Дар. 7, 12—16).

О многихъ пастыряхъ выиге сказано, что они будутъ пасти 
овецъ стада Господня (ср. 1 и 3 ст.) такъ, что онѣ (овцы) будутъ 
въ полной безопасности, имъ некого будетъ бояться. О Единомъ же 
Пастырѣ говорится, что во дни Его спасется Іуда и Израиль 
пребудешь въ надежди. Значить, дѣло этого Пастыря и дѣя- 
тельность тѣхъ многихъ пастырей имѣютъ одну цѣль. Отюда ясно, 
что если подъ Единымъ Пастыремъ-Царемъ пророкъ разумѣетъ Гос
пода нашего Іиоуса Христа, то подъ пастырями, упомянутыми нѣ- 
сколько выше (4 ст.), слѣдуетъ разумѣть Св. Апостоловъ (и ихъ 
преемниковъ), которыхъ Іисусъ Христосъ оставилъ на землѣ'про
должателями Своего спасительнаго дѣла.

Іисусъ Христосъ называется здѣсь Востокомъ праведнымъ въ 
томъ же счыслѣ, какъ у другого пророка—Солнцёмъ правды (Малах. 
4, 2). Солнце есть источникъ свѣта, a вмѣстѣ и жизни всего су- 
щсствующаго на землѣ: ибо безъ свѣта не могутъ существовать 
ни растенія, ни животныя; а востокъ — это та страна свѣта, ко
торая имѣетъ преимущество предъ прочими въ томъ отногаеніи, что 
утромъ, послѣ ночной темноты, первая озаряется лучами восходя- 
щаго солнца. Отсюда наименованіе Іисуса Христа Востокомъ пра
веднымъ и Солнцемъ правды получаетъ ту мысль, что Онъ есть 
источникъ истины или свѣта, a вмѣетѣ и виновникь жизни для 
всѣхъ (Іоан. 1, 3—9), равно также и виновникь правды или оправ- 
данія всѣхъ (Ис. 53, 4—5; Римл. 5, 9, 1 Кор. 1, 30; 6,11). До 
Него всѣ были подъ проклятіемъ и находились во тьмѣ и сѣни смерт
ной (Ис. 9, 2); въ Немъ впервые возсіялъ свѣтъ, просвѣщающій 
всякаго человѣка (loan. 1, 9), Онъ первый (и только Онъ одинъ) 
даровалъ всѣмъ оправданіе чрезъ искупленіе Своею кровно отъ про
клятия (Галат. 3, 13).

7—8 с т . Продолжая раскрывать мысль, высказанную выше 
(3—4 ст.), пророкъ говорить, что возвѣщаемое событіе будетъ 
столь знаменательнымъ для народа Божія, что будетъ непрестанно 
въ созианіи и на устахъ у каждаго, подобно тому какъ прежде 
предметомъ постояннаго паиятовані» было другое великое событіе— 
изведеніе изъ египетскаго рабства при Моисеѣ, такъ что тогда
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вмѣсто обычной формы клятвы: „живъ Господь, Который вывелъ 
израильтянъ изъ Египта*, будетъ другая: „живъ Господь, Который 
вывелъ потомковъ Израиля изъ земли сѣверной и другихъ странъ, 
куда изгналъ ихъ, чтобы они обитали въ землѣ своей“ (ср. Іерем. 
16, 14—15).

Подобнымъ образомъ говорилъ о томъ же другой пророкъ Исаія, 
предсказывая одновременно о предстоящемъ возвращеніи евреевъ изъ 
плѣна и о наступленіи временъ Мессіанскихъ: не поминайте пер- 
выхъ, и ветхихъ не помышляйте. Се Азъ творю новыя, 
яже нынѣ возсіяютъ, и увѣсте я: и сотворю въ пустыни 
путь, и безводнѣй въ рѣки  (Ис. 43, 18—19).

Живетъ Господь, — это довольно обычная формула клятвы у 
евреевъ (ср. Суд 8, 19; Руѳ. 3, 13; 2 Цар. 2, 27; Іерем. 38, 16); 
кромѣ этой были и другія формулы клятвы яменемъ Божіимъ (Pye. 
1, 17; 2 Царств. 3, 9; 3 Царств. 2, 23; 4 Царств. 6, 31; Іерем. 
42, 5). Такія клятвы воспрещалось закономъ употреблять только 
безъ нужды (всуе) и тѣмъ болѣе для подтвержденія лжи (Исх. 20, 
7) —Подъ землею сѣверскою (сѣверною) здѣсь разумѣется страна 
ассірійско-вавилонская, въ которой разсѣяны были плѣнные іудеи 
(ср. Іерем. 1, 15).
Далѣе до конца главы излагается обличительная рѣчь пр‘ 

Іереміи противъ ложныхъ пророковъ *), имѣющая особое надписаніе 
или заглавіе, указывающее на предметъ ея: „о нророцѣхъ“.

9—11 с т . Свою рѣчь противъ лжепророковъ пр. Іеремія на
чинает» выраженіемъ глубокой сердечной скорби своей (9 ст.) по 
тому поводу, что вея земля наполнилась презюбодѣяніями и потому 
находится въ самомъ жалкомъ состояніи (10 ст.), причиною чего 
служить нечестіе, распространяемое лжепророками (11 ст.).

„Сердце мое сокрушается (сотрено есть, συνετοφη) во мнѣ, 
всѣ кости мои сотрясаются (вострепеташа, έσαλεόθη), я сдѣлался 
какъ бы пьянымъ,—такимъ, котораго одолѣло вино, предъ лицемъ 
Господа и благолѣпіемъ Славы Его“ (9 ст.).

Такъ изображаете пророкъ свою сердечную скорбь. Имѣя въ 
своемъ сознаніи и какъ бы созерцая очами своими Лице Всеовя- 
таго Господа и благолѣпіе Славы Его, съ другой стороны—обращая 
вниманіе на то, до какого состоянія довели Его избранный народъ 
лжепророки,—пророкъ приходить въ состояніе глубочайшей сердеч
ной скорби о погибающемъ народѣ и вмѣстѣ крайняго страха 2) 
отъ предстоящего ему (народу) наказанія.

*) Таковыми во дни пр. Іереміи были: Ананія, Ахавъ, Седекія и Самей Ела- 
митянинъ (Св. Ефремъ Сиринъ).

2) Скорбь свою пророкъ выразкаетъ слонами: сотрено есть сердце Мое, т. е. 
сердце разбивается или раздирается отъ горя и скорби; а степень страха своего 
изображаете такъ, что онъ, какъ пьяный, не можетъ свободно владѣть своими чле
нами, потомучто весь организмъ его въ самой основѣ своей (въ костяхъ) потрясенъ 
или дрожитъ отъ страха.
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Причина такой крайней скорби и такого великаго страха про
рока въ томъ, „что (яко) вся земля (іудейская) наполнилась пре- 
любодѣяніями, что изъ-за нихъ (отъ лица ихъ, т. е. лжепроро- 
ковъ) плачетъ земля, засохли пастбища пустыни: ибо всякое дѣяніе 
или стремленіе (течете, δρόμος) ихъ лукаво, и сила ихъ также 
(крѣпость ихъ такожде), т. е. также направлена ко злу* 
(10 ст.).

Короче — причиною скорби и вмѣстѣ страха пророка служить 
плачевное состояпіе страны іудейской, до котораго довели ее лже
пророки. Это состояніе пророкъ описываетъ такъ, что страна іудей- 
ская наполнилась прелюбодѣяніями и плачетъ, всѣ пастбища посохли.

Яко отъ лица ихъ плакася земля, изсохши паж ити  пустьгнныя,— 
въ лтихъ словахъ повторяется мысль, высказанная выше (12, 4), 
съ тою лишь разницею, что тамъ виновниками такого плачевнаго 
состоянія страны іудейской называются всѣ жители (отъ злобы 
ж тущ ихъ на ней), a здѣсь—лжепророки. А еще въ другомъ мѣетѣ 
виновниками постигшихъ Іудею бѣдствій пророкъ называеть одно
временно тѣхъ и другихъ, т. е. и народъ и лжепророковъ, a вмѣстѣ 
съ ними также царей и вельможъ (32, 32—33). Въ дѣйствитель- 
ности, конечно, такъ и было: виновны были лжепророки, виновенъ 
былъ и народъ. Первые, выдавая себя за религіозныхъ руководи
телей парода, должны были удерживать его отъ нечестІя, а они 
вмѣсто того сами подавали примѣръ нечестія: отъ  нихъ изыдс 
оскверненіе па вею землю (см. 15 ст.), говорить пророкъ, каковымъ 
оскверненіемъ было распространение прелюбодѣянія (прелюбодѣянми 
исполнена есть земля,— 10 ст.), чему сами они подавали примѣръ 
(см. 14 ст. ср. 29, 23). Народъ же" виновенъ былъ въ томъ, что 
несмотря на предостереженія истинныхъ пророковъ (см. 16— 17 ст. 
ср. 14—16 ст.), охотно слушалъ лжепророковъ и слѣдовалъ ихъ 
примѣру.

Эти лжепророки, а заодно съ ними и священники, нерадѣвшіе 
о своихъ прямыхъ обязанностяхъ, не только себя оскверняли нече- 
стіемъ (осквернишася), но даже въ самый храмъ внесли осквер- 
неніе (11 ст.).

Наряду съ лжепророками, противъ которыхъ, какъ показы- 
ваетъ самое заглавіе (9 ст.), направляется настоящая рѣчь, упо
минаются и священники. Это объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что нѣ- 
которые изъ священниковъ выдавали себя за пророковъ, не будучи 
таковыми въ действительности, слѣдовательно справедливо могли 
быть отнесены къ числу лжепророковъ (ср. 20, 6). Нѣкоторыеизъ 
таковыхъ нѣсколько ниже названы по имени (29, 21 ст.). Лже
пророки обвиняются здѣсь въ томъ, что внесли оскверненіе въ са
мый храмъ: въ дому Моемъ обрѣтохъ лукавство ихъ. Выше 
въ томъ же самомь пророкъ обвинялъ весь народъ іудейскій (см.
11, 15 ст.).

12 ст. За указанное нечестіе (того ради), которымъ лже
пророки навлекаютъ на свою землю грозный судъ Божій, и сами
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они не избѣжатъ заслуженной кары, когда настанетъ время этого 
суда Божія (въ лѣто посѣщенія): „путь, по которому они идутъ 
теперь, будетъ для нихъ скользкимъ (ползокъ) какъ бы во тмѣ, 
они споткнутся на немъ и унадутъ, пбо Господь пошлеть на нихъ 
бѣдствія".

Это значитъ, что теперь Господь по долготерпѣнію Своему 
медлитъ наказаніемъ ихъ, но когда настанетъ время наказанія (въ 
лѣто посѣщенія), то они пайдутъ таковое въ собственныхъ 
поступкахъ своихъ: путь ихъ будетъ имъ ползокъ во тмѣ, и 
поткнутся и падутъ въ немъ. Такъ бываетъ всегда, что имиже 
кто согрѣшаетъ, сими и мучится (Прем. 11, 17).

13— 15 ст. Прежде такъ поступали пророки самарійскіе, 
среди которыхъ творились всякія беззаконія: они пророчествовали 
во имя ваала и ввели въ заблуждепіе подданныхъ царства израиль- 
скаго (13 ст.). А теперь тѣ же ужасныя явленія (ужасная) можно 
видѣть и среди пророковъ Іерусалимскихъ, которые прелюбодѣй- 
ствуютъ (ср. выше 10 ст. и 29, 2В ст.), поступаютъ лживо, іюд- 
держиваютъ (<скрѣпляютихъ, άνηλαμ(3«νομένο·.>ς) дурныхъ людей 
(строптивымъ, pessimorum), чтобы никто изъ нихъ не обра
тился (да не отвратится кійждо) отъ пути своего злаго (на 
путь истинный), вообще всѣ стали какъ Содомъ, а самые жители 
Іерусалима (обитающги въ немъ), какъ Гоморъ (14 ст.). За это 
всѣхъ этихъ лжепророковъ ожидаютъ по суду Господа Саваоѳа 
страшныя бѣдствія, ибо изъ за нихъ нечестіе распространилось на 
всю землю (15 ст.).

Подъ пророками самарійскими, которые пророчествовали во 
имя каала, очевидно, здѣсь раяумѣются тѣ, въ строгомъ смыслѣ 
ложные пророки, которые въ др. мѣстахъ Св.- ГІисанія прямо назы
ваются пааловыми и дубравными или астартиными (3 Цар. 18, 19). 
Эги пророки были довольно многочисленны и пользовались под
держкою царей израильскихъ, которые по своимъ чисто политичс- 
скимъ соображеніямъ, желая ослабить стремленіе своихъ поддан
ныхъ къ Іерусалиму, какъ главному религиозному центру оврей- 
скаго народа, намѣренно поддерживали среди нихъ вѣру въ идо
ловъ (3 Царств. 12, 26—29). Ложные пророки вь этомъ дѣлѣ 
были наилучшими для нихъ пособниками. Современемъ какъ 
идолопоклонство, такъ рг служители его—ложные пророки появи
лись и въ предѣлахъ царства іудейскаго, и здѣсь они однихъ, 
оставшихся вѣрными истинному Богу, совращали въ идолопоклон
ство, другихъ, уже уклонившихся въ это нечестіе, старались удер
жать на этом'і пути. Поступая такъ, они осквернили нечестіемъ 
всю страну іудейскую: отъ пророковъ іерусалимскихъ изыде осквер- 
ненге на всю землю (15 ст.).—Варочемъ, на основаніи нѣкоторыхъ 
мѣстъ изъ пр. Іереміи, можно думать, что въ числѣ лжепроро
ковъ іерусалимсішхъ были не только такіе, которые пророчество
вали во имя ваала, но и такіе, которые были чтителями истин
наго Бога, радѣтелями своего народа, можетъ быть даже искрен



ними патриотами. Предъ нашествіемъ на Іудею Навуходоносора, 
когда настало возвѣщенное пророкомъ Іереміею лѣто посѣщенія 
Господня, они никакъ не могли примириться съ мыслію о под- 
чиненіи иноземной власти и на основаніи ирежнихъ случаевъ по- 
бѣды іудеевъ надъ врагами ждали и теперь благополучнаго ис
хода войны съ Навуходоносоромъ. А чего ждали, того сильно и 
желали. Это было предметомъ ихъ разговоровъ днемъ и сновидѣ- 
шй ночью. Эти ночныя сновидѣнт свои они ошибочно принимали 
за откровенія отъ Бога (см. 25 ст.) и. чтобы возбудить упавшій 
духъ народа къ усиленной и стойкой борьбѣ съ врагами, отъ имени 
Божія возвѣщали благополучный исходъ войны (см. 17 ст.).—3а это 
то пророкъ и возвѣщаетъ имъ отъ имени Божія горькую участь: се 
Азъ напитаю пелътемъ и напою ихъ желчію. Ііелынь и желчь здѣеь, 
какъ и въ др. мѣстахъ (Іерем. 8, 14; 9, 15), въ переносномъ 
смыслѣ озпачаютъ горькую участь, сграшныя бѣдствія. Поэтому въ 
греческомъ текстѣ семидесяти въ даниомъ случаѣ вмѣсто слова 
польшь стоитъ οδύνη — скорбь, страданіе, а въ другомъ мѣстѣ — 
άνίτ,κη — нужда, неволя, насиліе, слявлнск. тѣснота  (9, 15 ст.).
16—18 ст . Высказавъ обличение и угрозу лжепророкамъ, 

развращавшимъ народъ, пр. Іеремія обращается къ самому народу 
съ предостереженіемъ не вѣрить имъ; „не слушайте этихъ проро
ковъ, которые пророчествами своими обманывают ь васъ (пророче- 
ствую ть и прельщаютъ васъ), разсказывая вамъ вымыслы 
(видѣніе,—ср. 26 ст.: лъщенгя; 14, 14 ст.; произволы) сердца 
своего, а не on, устъ Господа“ (16 ст.).

Вотъ почему они и предсказываютъ совсѣмъ не то, что пред- 
сказываетъ онъ, Іеремія. „Тѣмъ, которые отвергаюгь Господа и 
живутъ согласно похотямъ сердца своего (въ похотѣхъ своихъ) 
и поступаютъ по упорству сердца своего (въ стропотствѣ,— 
греч.—TrXâvij. собственно въ заблужденіи,—сердца своего) они го
ворятъ : миръ (благоденствіе) будетъ у васъ, бѣдствія (злая) не по
стигнуть васъ“ (17 ст.). Но всѣ подобныя предсказанія ихъ лживы 
(они говорятъ: миръ, а мира нѣтъ,—выше 6, 14; 8, 11), потому- 
что предсказанія эти суть собственные вымыслы ихъ, а не от- 
кровепія отъ Бога (ср. 16 ст.), ибо „кто изъ этихъ пророковъ 
проникъ въ Совѣтъ Господа (бысть въ сов-ѣтѣ Господни) и слы- 
шалъ слова Его? Кто изъ нихъ внималъ слову Его п слушалъ 
Его“ (18 ст.)?

Эти воиросы требуютъ отрицательпаго отвѣта: никто изъ нихъ 
не получалъ откровенія, что виолпѣ ясно изъ дальнѣйшихъ словъ 
пророка: не посылахъ пророка, а они (сами) течаху: не гла- 
голахъ къ нимъ, и тги  (отъ себя) пророчествоваху (21 ст.). 
Подобное этому говорилъ пророкъ и раньше: лживо пророцы про
р и ц а ю  тъ во имя Мое, не послахъ ихъ, ни заповѣдахъ имъ, 
ни глаголалъ есмъ къ нимъ (14, 14 ст.).

19—20 с т . Въ противоположность ложнымъ пророкамъ, воз- 
вѣщавшимъ не отъ устъ Гооподпихъ, а по собственному измыш-
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шленію, что „будетъ миръ“ ,—истинный пророкъ Божій Іеремія го
воритъ: а) что „вотъ исходить отъ Господа яростная буря (буря 
и ярость) для потрясенія (въ сотрясете) нечестивыхъ, которая 
стремительно (устремившися) нападетъ на нихъ* (19 ст.).

Подъ бурею пророкъ разумѣетъ тѣ бѣдствія, которыя имѣють 
постигнуть народъ іудейскій за нечестіе. А такъ какъ эти бѣдствія 
были именно выраженіемъ гнѣва Божія на нечестіе народа іудейскаго, 
то пророкъ и называетъ ихъ яростію отъ Господа (ср. Іерем. 30, 
23). Здѣсь разумѣются бѣдствія, какими сопровождалось разрушеніе 
царства іудейскаго и плѣненіе іудеевъ вавилонянами, которыя под
робнее описаны пророкомъ выше (5, 15—19 ст.).

б) что бѣдствія эти, какъ выраженіе праведнаго гнѣва Божія 
неотвратимы: „ярость Господня уже не (ктом у не) отвратится 
(возвратится, άποστρέφε'.), доколѣ Господь не совершить это (на
казание) и доколѣ (такимъ образомъ) не исполнить намѣренія (по- 
мышленге) Своего (αότοϋ) сердца“ (ср. Іерем. 30, 24).

Мысль о неотвратимости бѣдствій, посылаемыхъ отъ Господа 
въ наказаніе за нечестіе, очень часто встрѣчается у пр. Іереміи. 
Мысль эту нужно понимать съ тѣмъ ограниченіемъ, что посылае- 
мыя Богомъ бѣдствія неотвратимы обычными средствами, какія упо
требляются въ этихъ случаяхъ, но могутъ быть устранены Самимъ 
Богомъ подъ условіемъ, если нечестіе, за которое они опредѣлены, 
заглажено будетъ своевременпымъ раскаяніемъ и исоравленіемъ (ср. 
выше 21, 12 ст.). Основаніемъ для этого служатъ слова пр. Іезе- 
кіиля: егда реку нечестивому, смертію умреши: и обратится  
отъ грѣха своего, и сотворить судъ и правду, залогъ о т- 
даетъ, и восхищенное возвратить: беззаконникъ въ заповѣ· 
дехъ жизни ходити будетъ, еже не сотворити неправды, 
жизнію  живъ будетъ и не умретъ (Іезек. 33, 14—15). Такъ 
действительно и было съ жителями Ниневіи, которые искреннимь 
раскаяніемъ отвратили возвѣщенную имъ гибель, потому что Богъ 
раскаяся о злѣ, еже глаголаше сотворити имъ и не со
твори (Іон. 3, 10).

в) что теперь объ этихъ бѣдствіяхъ извѣстно одному пророку 
по непосредственному откровенію отъ Бога, но современемъ это опре- 
дѣленіе Божіе касательно іудеевъ будетъ извѣстно и имъ самимъ: 
въ послѣдняя дни у  разумеете совѣтъ Его (20 ст. ср. Іерем. 
30, 24).

Говоря іудеямъ, что въ поелѣдующее время и они сами узнаютъ 
то опредѣленіе Божіе (совѣтъ Его), которое теперь пзвѣстно ему 
одному по откровепію, пророкъ очевидно разумѣетъ время самаго 
исполненія сего опредѣлепія. Но скоро-ли настанетъ это время, про
рокъ точно не указываетъ, выражаясь неопредѣленно—въ послѣд- 
няя дни (ср. 30, 24 ст.).
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2 1 — 25 с т . Здѣсь раскрывается та мысль, что упомянутые 
выше лжепророки не божественные посланники (ср. 14, 14 ст.), а 
самозванцы, и пророчествуютъ отъ себя (ср. 16 ст.), а не по от
кровенно отъ Бога (21 ст. ср. 18 ст.), и что если-бы они были 
участниками откровеній Божіихъ, то они пророчествовали-бы не то, 
что теперь пророчествуютъ, и поступали-бы не такъ, какъ теперь 
поступаюгь (22—25 ст.).

Если-бы эти пророки знали Мою волю (стали въ совѣтѣ  
Моемъ,—ср. к т о  быть, εστη, стоялъ,—въ совѣтѣ Господни,—
18 ст.), то они а) возвѣщали-бы слова Мои (а не видѣніе сердца 
своего, — 16 ст.) и отклоняли бы людей Моихъ отъ ихъ грѣхов- 
наго пути (а не удерживали бы на этомъ пути,—ср. 14 ст.) и ихъ 
дурныхъ поступковъ (22 ст.), б) они знали бы тогда, что Богъ 
(какъ вездѣсущій) всегда вблизи каждаго, а не вдали (23 ст.), и 
что поэтому отъ Него нигдѣ нельзя укрыться, такъ какъ Онъ на- 
полняетъ Собою и небо и землю (24 ст.); и в) зная все это (23—
24 ст.), они никогда не рѣшились бы выдавать измышленія своего 
сердца за откровенія Божіи, какъ дѣлаютъ теперь (25 ст.).

Богъ приближайся Азъ есмъ, ыаюлетъ Іосподъ, а не Вогъ из
далеча, или иначе: еда Богъ (только) близь сущгй Азъ есмъ, рѣче 
Господь, а не Боъъ (также и) издалеча; т. е. ужели Я знаю чело- 
вѣка, вижу его бѣдствія только тогда, когда Я близъ его, и ужели 
Мое знаніе прекращается или уменьшается съ удаленіемъ отъ 
него?—отвѣтъ на этотъ воиросъ предполагается такой: Богъ все 
видитъ и знаетъ не только вблизи, но и издалека, иначе: Богъ 
одинаково знаетъ человѣка какъ тогда, когда вблизи его, такъ 
тогда, когда человѣкъ нечестіемъ своимъ удаляетъ Его отъ себя. 
Слѣдовательно всевѣдущему Богу въ равной мѣрѣ вѣдомы, какъ 
добрыя дѣла благочестивыхъ, такъ и злыя дѣла грѣшниковъ, такъ 
что отъ него нельзя нигдѣ укрыться (24 ст.). — Слышать яже 
ілаіолютъ пророиы, пророчествующе во имя Мое лжу, и гяаюлюще: 
видѣхъ сонъ (видѣхь со т),—если пророки эти, хотя и лживо, про
рочествовали во имя Господне, выдавая свое пророчество за откро
вение отъ Бога, полученное во снѣ (jcm. во введеніи), то значитъ— 
это не пророки ваала или астарты, чтите л и истиннаго Бога, но 
только самооболыценные и обманывающіеся или же намѣренные и 
сознательные обманщики (см. толк. 15 ст.)· Во всякомъ случаѣ это 
были пророки, пророчествующее ложь (25 ст.), слѣдоват. лжепро
роки, отъ которыхъ, какъ выше сказано, изыде оскверненге на всю 
землю (15 ст.).

2 0 — 27 СШ. Въ виду этого пророкъ со скорбію въ душѣ и 
вмѣстѣ для вразумленія этихъ лжепророковъ отъ имени Божія взы- 
ваетъ: „долго-ли это будетъ на сердцѣ у этихъ пророковъ, которые 
предсказываютъ ложь и оболыценіе (льщенгя, обмаиъ—ср. 16 ст.) 
сердца своего (26 ст.) в думаютъ своими сновидѣніями (ср. 25 ст.j, 
которыя они разсказываютъ каждый своему ближнему, довести на-
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родъ до забвенія закона Божія, подобно тому какъ (.якоже) предки 
ихъ забыли имя Мое изъ-за ваала* (27 ст.)?

Лжепророки предсказывали народу іудейскому миръ (17 ст.) 
не смотря на то, что онъ нечестіемъ своимъ навлекалъ на себя 
наказаніе Божіе, и этимъ самымъ поддерживали его въ нечестіи, 
какъ бы внушая ему мысль, что для него нѣтъ нужды измѣнять 
настоящій образъ жизни, такъ какъ и при такомъ поведеніи сво
емъ онъ будетъ вполнѣ благополученъ. Послѣдствіемъ этого и могло 
быть забвеніе закона Божія.

28—29 с т . Продолжая вразумлять лжепророковъ, пр. Іеремія 
говоритъ: а) пророкъ, который видѣлъ сонъ {иже имать снови- 
дѣніе), пусть и разсказываетъ его, какъ свое сновидѣніе (не вы
давая его за откровеніе отъ Бога), а который получилъ откровеніе 
Мое (имать слово Мое), тотъ пусть и иередаетъ (глаголешь) 
его, какъ Мое откровепіе, но передаете во истинѣ, т. с. вѣрно“ 
(28а ст.).

б) Такъ именно долженъ поступать истинный пророкъ: откро- 
венія Божія не должны быть смѣшиваемы съ простыми сновидѣ- 
ніями, потому что между первыми и нослѣдними большое различіе. 
„Что общаго у пшеницы съ плевелами“ (что плевы ко пше~ 
ницѣУ> — Отвѣтъ предполагается отрицательный „ничего“ . „Такъ 
точно (та ко  ουτο>ς) и слово Мое, говоритъ Господь* (28ь ст.).

Это сравненіе даетъ ту мысль, что слово или откровеніе Бо- 
жіе не 'имѣетъ ничего общаго съ простыми сновидѣніями, подобно 
тому, какъ пшеница мало имѣетъ общаго съ плевелами. Значить, 
какъ пшеницу отдѣляютъ отъ плевелъ, такъ и еще болѣе тща
тельно слѣдуетъ отличать откровенія Божіи отъ простыхъ сновидѣ- 
ній (о чемъ сказано нѣсколько выше), какъ неудобно смѣшпвать 
пшеницу съ плевелами, такъ и еще болѣе опасно и гибельно смѣ- 
шивать откровеніе Божіе съ простыми сновидѣніями. Пшеница не
сравненно дороже плевелъ, но слово Божіе имѣетъ еще болѣе не
сравненное преимущество предъ обыкновенными сновидѣніямн и про
стыми измышленіями человѣка. Эта мысль и раскрывается въ слѣ- 
дующемъ стихѣ:

в) Высокое и несравнимое преимущество откровеній Божіихъ 
состоите между прочимъ въ необычайной силѣ действенности ихъ. 
„Слова (откровенія) Мои не подобны лп (еда пе суть якоже) 
огню горящему, говорите Господь, и молоту, разбивающему (со- 
трыющ ій) камень“ (29 ст.)?

Мысль этихъ словъ яснѣе выражена }  св. au. Павла такъ: 
живо бо слово Божіе, и дѣйственно, и острѣйше паче вся
каго меча обоюду остра, и проходящее даже до раздѣле- 
н ія  души ж е  и духа, членовъ же и мозговъ, и судителъно 
помышленгемъ и мыслемь сердечнымъ (Евр. 4, 12). Такова



сила слова Божія потому, что оно неразлучно съ дѣйствіемъ (Той 
рѣче, и быша: Той повелѣ, и создашася,—Псал. 32, 9; 148, 5), 
т. е. всегда исполняется: якоже бо аще снидетъ дождь или 
снтъ съ небесе, и не возвратится, дондеже напоить землю, 
и родить, и прозябнешь, и дастъ сѣмя сѣющему, и хлѣбъ 
въ снѣдь: та ко  будетъ глаголь Мой, иже аще изыдетъ изъ 
устъ Моихъ, не возвратится ко М нѣ тощь, дондеже со
вершить вся, елика восхотѣхъ (Ис. 55, 10—11 ст.).

30—32 с т . Зная эту силу слова Божія, люди, выдающіе 
себя за пророковъ, служителей сего слова, не должны бы смѣшивать 
его съ собственными изшшленіями и какъ-либо искажать (ср. 28 
ст.). Но не такъ поступали они. За это пр. Іеремія и возвѣщаетъ 
имъ гнѣвъ Божій. „Посему (сего ради) вотъ Я—противъ {къ, πρός) 
пророковъ этихъ, которые а) крадутъ слова Мои—каждый отъ 
ближняго своего (30 ст.), б) произносить языкомъ свои пророче
ства и въ тоже время дремлютъ дреманге свое (31 ст.) и в) вы- 
даютъ за пророчества (прорицаютъ) ложныя сновидѣнія и раз- 
сказываютъ ихъ (провѣщаша та ), и этими обманами своими (во 
лжахъ своихъ) и оболыценіями (въ прелестехъ) вводятъ въ за- 
блужденіе народъ Мой,—между тѣмъ Я не посылалъ ихъ (на про- 
повѣдь) и не повелѣвалъ имъ (дѣлать это), — и впредь никакой 
пользы для народа не будетъ отъ нихъ* (32 ст.).

Гнѣвъ Божій навлекаютъ на себя лжепророки а) тѣмъ, что 
они крадутъ словеса Господни (М ои) кгйждо отъ искрен- 
няго своего. Это значить, что они, узяавъ подлинвыя изреченія 
Господни отъ истинныхъ пророковъ (или отъ ихъ слушателей), ста
раются скрыть (скрадываютъ) истинное значеніе ихъ отъ другихъ, 
давая этимъ словамъ превратный смыслъ.

б) Тѣмъ, что пророчествуя языкомъ или сяовомъ, въ тоже время 
дремлютъ дреманге свое, т. е. всю дѣятельность свою, хотя быть 
можетъ, по ихъ понятіямъ, и направленную къ благу народа (см. 
толк. 13 — 14 ст.), ограничивают, только словесною проповѣдью, 
пребывая въ тоже время въ полномъ нравственномъ уоыпленіи или 
дремотѣ, остаются нравственно бездѣятельными подобно дремлющему, 
слѣдовательно не даютъ собою добраго примѣра для другихъ. Не 
таковъ истинный пророкъ: обличая нечестіе другихъ, онъ самъда- 
лекь отъ нечестія, уча вѣрности и преданности Истинному Богу, 
онъ самъ всецѣло преданъ Ему.

И наконецъ в) тѣмъ, что прорицаютъ сонгя лживая и 
прельщаютъ люди Моя во лжахъ своихъ и въ прелестехъ, 
т. е. свои простыя сновидѣнія, хотя быть можетъ навѣянныя имъ 
любовію ихъ (только ложною) къ своему отечеству, · выдаютъ за 
внушенія отъ Бога, такимъ образомъ являютъ себя народу истин
ными пророками, не будучи посланными отъ Бога, и благодаря этому,

II. КНИГА OB. ПРОРОКА ІЕРЕШИ. 3 6 9

ТОЛКОВ. НА ВРОРОЧ. КН. ΒΕΤΧ* ЗАВ. 24



370 ТОЛКОВАНТЕ НА ПРОРОЧЕОКІЯ КНИГИ ВЕТХАГО ЗАВѢТА.

легко и удобно вводить народъ въ заблужденіе. Они дѣлаютъ такъ, 
можетъ быть, изъ желанія добра своему отечеству, но этимъ путемъ 
не принесутъ никакой пользы народу іудейскому ( и пользою не 
упользуютъ людей сихъ). Желая послужить ко благу народа, 
они должны бы вдти по пути правды и истины, не прибѣгая ко 
лжи и обману.

33— 36 ст . Пр. Іеремія передаетъ Божественное внушеніе 
или наставление, бывшее ему, относительно того, какъ и что дол
женъ онъ говорить народу іудейскому и его релиііознымъ руково- 
дителямъ (священникамъ и пророкамъ, выше обличаемымъ) въ томъ 
случаѣ, если они обратятся къ нему съ вопросомъ: „кое (есть) 
бремя Господне?“

Пророкъ, обличая народъ іудейскій и его руководителей, и 
прежде неоднократно (1, 14—16; 20, 45; 21, 4—6; 22, 6—7) 
возвѣщалъ имъ грозный судъ Божій, имѣющій выразиться въ пред- 
стоящихъ великихъ бѣдствіяхъ: когда въ настоящей рѣчи онъ еще 
разъ повторилъ эту угрозу (12, 15, 19—20, 30—32 ст.), то 
это могло дать обличаемымъ, невѣрившимъ словамъ пророка Іере- 
міи, поводъ насмѣшливо спросить его: много тяжкихъ бѣдствій воз- 
вѣщалъ ты намъ отъ Бога, какое же еще новое бѣдствіе ожидаетъ 
насъ отъ Господа: кое есть бремя (λήμμα, onus) Господне;— 
на этотъ вопросъ пр. іеремія получаетъ отъ Бога повелѣніе отвѣ- 
чать такъ: „сами вы бремя (вы есте бремя), и Я брошу (по- 
вергу, pazw) васъ, говорить Господь“ (33 ст.).

Это значитъ: если вы спрашиваете не о дрѵгомъ чемъ, а о 
бремени, то знайте, что вы сами стала бременемъ для Господа, и 
Онъ уже болѣе не будетъ васъ, какъ нѣкоторую ношу, носить на 
раменахъ Своихъ подобно тому, какъ носилъ прежде (Втор. 32,11). 
но сбросить съ Себя эту ношу, т. е. лишить народъ іудейскій 
Своего попеченія*.

. i Бремя (греч. λήμμα, лат. onus) состанляетъ перевода еврей
скаго слова (масса), которое употребляется въ двухъ значеніяхъ:
а) въ значеніи возгласа, вопля (букв. · возвышенія, напряжения го
лоса) для обозначенія изреченій пророковъ (см. Налах. 1, 1), про- 
износимыхъ обыкновенно громко, внятно, съ воодушевленіемъ, и
б) въ значеніи ноши, бремени (вообще всего, что поднимаютъ), 
въ иереносномъ смыслѣ — тяжкихъ бѣдствій Въ данномъ случаѣ 
воіфошавшіе пр. Іеремію соединяли съ словомъ бремя второе зна- 
ченіе, т. е. вопрошая: кос есть бремя Господне, оіга желали узнать 
не вообще волю Божію, а только то, какое бѣдствіе имъ угро- 
жаетъ отъ Бога.

„Всякаго, кто скажетъ: бремя Господне—будетъ-ли то свя- 
щенникь, пророкъ или простой человѣкъ, Господь накажетъ (по
сещу местію  έχδ'χήσω, отмщу), и не только его самого, но и 
домъ его“ (34 ст.). Въ виду этого каждый долженъ спрашивать не
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о томъ, кое есть бремя Господне (S3 ст.), но долженъ ста
раться узнать, въ чемъ состоитъ воля Божія: „вотъ какъ (сице) 
говорите каждый ближнему (ко искреннему) и брату своему, что 
отвѣтилъ Господь или что говорилъ Господь" (35 ст.). А слово 
„бремя Господне“ на будущее время пусть и не упоминается у 
васъ (непомянется ктом у), ибо дѣйствительно „бременемъ“ бу
детъ для каждаго это слово его, потому-что (называя такъ проро
чество) вы этимъ самымъ извращаете слово Бога живаго, Господа 
силъ, Бога нашего“ (36 ст.).

Пр. Іеремія, обличая лжепророковъ въ томъ, что они не умѣютъ 
или не желаютъ отличать истинныя откровенія Божіи отъ собствен- 
ныхъ измыіпленій и простыхъ сновидѣній, при этомъ указалъ на 
то, что они не обнаруживаютъ и попытки къ тому, чтобы узнать 
истинную волю Божію, и если обращаются къ нему съ вопросомъ: 
„какое откровеніе (бремя) отъ Господа?“ то съ этимъ вопросомъ 
они соединяютъ совсѣмъ другой смыслъ, разумѣя подъ словомъ 
бремя не вообще волю Божію, но понимая это слово въ смыслѣ 
тяжкаго бѣдствія, угрожающаго отъ Бога (ем. выше 33 ст.). Имѣя 
въ виду такое отношеніе къ откровеніямъ Божіимъ со стороны лже
пророковъ, пр. Іеремія a) убѣждаетъ ихъ къ тому, чтобы они ста
рались узнать, что  есть воля Б о ж ія  (35 ст.) и б) угрожаетъ 
имъ наказаніемъ Божіимъ за то, если они будутъ спрашивать лишь
о томъ, какое бѣдствіе имъ угрожаетъ (34 и 36 ст.).

37—40 ст . Въ этихъ заключительныхъ словахъ пр. Іеремія, 
повторяя высказанное выше (35 ст.) увѣщаніе „спрашивать истин- 
наго пророка (не о томъ, какое бѣдствіе угрожаетъ отъ Бога, 
а) какое вышло откровеніе отъ Бога" (37 ст.), присовокупляетъ 
при этомъ, что „если они и послѣ этого будутъ спрашивать о бре
мени въ смыслѣ бѣдствія, а не въ смыслѣ откровенія (ср. 33 ст.), 
то за это они будутъ тяжко наказаны: „если-же вы еще будете 
говорить: бремя Господне (т. е. станете спрашивать истиннаго 
пророка о томъ, какое бѣдствіе угрожаетъ отъ Бога), то посему 
( сего ради) такъ говоритъ Господь: такъ какъ вы говорите это 
слово—бремя Господне, не смотря на то, что fl посланъ къ вамъ 
сказать, не говорите: бремя Господне (38 ст. ср. 36 ст.); то 
за это (сего ради) Я возьму и удалю (повергу) отъ лица Моего 
васъ и городъ вашъ, который я далъ вамъ и предкамъ вапшмъ 
(39 ст.), и отдамъ васъ на вѣчное поношеніе и на вѣчный срамъ, 
который никогда не забудется“ (40 ст.).

Выраженіс: Азъ возму и повергу васъ отъ лм а  Моею,—значить 
то же, что изгоню васъ и .іъ  земли вашей. Это видно изъ снесенія 
настоящихъ словъ съ другими подобными: отверіу васъ (іудеевъ) 
отъ лица ̂  Моего, якоже отверюхъ всю братію вашу, все сѣмя Ефре
мово (7, 15 ст.), гдѣ пророкъ угрожаетъ царству іудейскому участью

24·*
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подобною той, какая уже постигла царство израильское (аьмя Ефре
мово); а это послѣднее было тогда уже разсѣяно въ плѣну асси- 
рійскомъ. Слѣдовательно въ такомъ же смыслѣ ну ясно понимать 
и угрозу пророка въ отношеніи іудейскаго царства (ср. 4 Царств.
24, 20) Удаленіе же іудеевъ въ плѣнъ называется удалеиіемъ 
отъ лица Божія въ томъ смыслѣ, что въ землѣ обѣтованной на 
избранномъ мѣстѣ, именно въ Іерусалимѣ (3 Цар. 8, 16), Господь 
благоволилъ принимать іудеевъ съ молитвами и дарами въ храмѣ 
предъ лицемъ Своимъ (Второз. 16, 16); съ ѵдаленіемъ же въ плѣнь 
они лишились возможности являться въ храмъ іерусалимскій предь 
лицемъ Господа (ср. объ этомъ толк, на Ис. 1, 12).

10. Утѣшительныя пророчества предъ открытібмъ суда Божія 
надъ іудеями и предсказанія о временахъ новаго завѣта.

Г л а в а  XXX.

Отдѣлъ книги пр. Іереміи, обнимающій 30—33 главы, содер
жать рядъ рѣчей пророка утѣшительнаго для евреевъ характера. 
Раньше пророкъ угрожалъ евреямъ плѣномъ вавилонскимъ, теперь 
же возвѣщаетъ имъ освобожденіе изъ плѣна и славное состояніе 
Іудеи, имѣющее наступить послѣ этого,

Въ частности 30-я глава содержать въ себѣ обѣщаніе, что послѣ 
скорби, предстоящей народу іудейскому въ близкомъ будущемъ, 
Господь помилуетъ уведенныхъ въ плѣнъ и возвратить ихъ въ 
свое отечество. Такъ говорить пророкъ, имѣя въ виду Израиля и 
Іуду вмѣстѣ {3 ст.), т. е. какъ подданныхъ царства израильскаго, 
въ то время уже разсѣянныхъ въ плѣну ассирійскомъ, такъ и под
данныхъ царства іудейскаго, которымъ еще угрожала опасность 
разсѣянія въ плѣну вавилонскомъ.

1 с т . Этотъ стихъ служить какъ бы надписаніемъ (загла- 
віемъ) изложенной въ настоящей главѣ рѣчи пророка, въ которомъ 
дается понять, что рѣчь эта содержись откровеніе (слово) Божіе, 
бывшее пр. Іереміи. Время, когда послѣдовало это откровеніе, здѣсь. 
не указано, но съ вѣроятностію можно относить его къ царство- 
ванію Іосіи.

2 с т .—содержать указаніе на то, что откровеніе Божіе, из
лагаемое въ настоящей главѣ, было записано пророкомъ въ книгу 
по повелѣніш Самого Бога. Значить, это было необходимо. И дѣйст- 
вительно откровеніе это содержать утѣшительное обѣтованіе, отно
сящееся къ іудеямъ и израильтян? мъ; но послѣдніе въ это время 
были уже въ плѣну ассирійскомъ, слѣдовательно, пророкъ не могъ 
устно передать имъ это откровеніе. Для іудеевъ же, которые еще 
не были тогда въ плѣну, и даже не вѣрили угрозамъ пророка, утѣ- 
шеніе возвращеніемъ изъ плѣна могло казаться ненужнымъ и из- 
лишнимъ, и имѣло получить всю свою силу и зааченіе впослѣд-
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ствіи. Записанныя же въ книгу, откровенія эти могли стать извѣ- 
«тными и для находящихся уже въ плѣну израильтянъ и могли 
сохраниться ко времени плѣненія іудеевъ и послужить утѣшеніемъ 
для нихъ въ плѣну.

3—4 ст . Здѣсь кратко высказывается главная мысль всѣхъ 
утѣшительныхъ обѣтованій, содержащихся въ этой главѣ. „Наста- 
петъ время (се дніе грядутъ), говорить Господь, когда Я воз
вращу плѣнный (преселеніе) народъ Мой—израильтянъ и іудеевъ 
и возвращу, говорить Господь Вседержитель, именно въ ту землю, 
которую Я далъ праотцамъ ихъ, и они снова будутъ владѣть ею 
<3 ст.). И эти опредѣленія (сія словеса) Господни касаются какъ 
израильтянъ, такъ и іудеевъ* (4 ст.).

Такимъ образомъ для плѣнныхъ уже израильтянъ въ этихъ 
«ловахъ содержится утѣшительное обѣтованіе о предстоящемъ окон- 
чаніи этого плѣна и возвращеніи въ свою землю, а для іудеевъ 
прежде всего угроза плѣномъ, a затѣмъ уже утѣшеніе.

5— 11 с т . Рѣчь пророка относится въ частности къ народу 
іудейскому, которому пророкъ сначала (5—7 ст.) предсказываетъ 
ваступленіе страшнаго бѣдствія, a затѣмъ (8—11 ст.) даетъ уте
шительное обѣтованіе о прекращеніи этого бѣдствія.

а) Предстоящее народу іудейскому бѣдствіе пророкъ изобра- 
жаетъ такими чертами: „такъ говорить Господь: вы услышите слухи 
(гласъ) о страхѣ, одивъ только страхъ, и нѣтъ мира (5 ст.). Вы 
спросите и сами наблюдайте (видите): рождаетъ-ли мужескій 
ноль? а также спросите и о страхѣ, въ которомъ будутъ имѣть 
(или держать) чресла свои и спасеніе. (Почему я предлагаю вамъ 
спросить объ этомъ?)—Потому что видѣлъ каждаго человѣка (т. е. 
мужчину и женщину), что руки его на поясницѣ (на чреслѣхъ), 
какъ у родильницы, и что на лицѣ у всѣхъ слѣды желтой бо> 
лѣзни (6 ст.). О горе (л ю тѣ )! потому что великъ (страшенъ) тотъ 
день и нѣгь ему подобнаго! Да, стѣснительное время для потомковъ 
Іакова, и однакоже, не смотра на всю тяжесть этого скорбнаго 
времени, и отъ него спасутся“ (7 ст.).

Вопросите « видите, awe рождаешь мужескъ полъ; (спросите 
также) и о етраоѣ, вь немже им ѣти будутъ чресла и спасеніе. 
Сказавъ выше, что іудеи будутъ слышать только вѣсти объ ужа- 
сахъ и ни откуда не услышать о мирѣ, пророкъ этимъ уже далъ 
понять, что положеніе ихъ тогда будетъ очень тяжкимъ. Теперь 
какъ бы предлагаетъ самимъ іудеямъ чрезъ раснросы (вопросите) 
и непосредственное наблюденіе (видите) убѣдиться въ этомъ. 
„Спросите и понаблюдайте (говоритъ имъ пророкъ), рождаютъ ли 
мужчины, спросите также и о страхѣ, въ какомъ будутъ имѣть 
чресла и спасеніе“ . Имѣть въ страхѣ свои чресла (поясницу или 
спину) и спасеніе (цѣлость или жизнь) значить опасаться за свою 
спину и за цѣлость, иначе — за свою жизнь. Отсюда выраженіе:
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(вопросите) и о страсѣ, въ немже им ѣти  будутъ чресла и спасе
т е  значитъ: спросите и о той великой (страшной) опасности, въ 
какой будетъ находиться жизнь каждаго. Но такое предложение 
пророка и особенно предложеніе спросить: рождаешь ли мужескій 
полъ, могло показаться страннымъ и непонятнымъ, такъ какъ и 
безъ разспросовъ каждому извѣстно, что мужскому полу рожденіе 
несвойственно. Посему пророкъ къ сказанному присоединяетъ объ- 
ясненіе того, почему онъ предлагаетъ спрашивать объ этомъ, и 
именно потому, что въ пророческомъ озареніи созерцалъ всѣхъ 
людей, и мужчинъ, и женщинъ, въ положеніи родильницы съ 
руками на поясницѣ: понеже видѣхъ всякаго человѣка (слѣд. муж- 
чинъ и женщинъ), и руцѣ его на чреслѣхъ ею аки рождаюгцгя. 
Это значитъ, что пророкъ созерцалъ всѣхъ іудеевъ испытываю
щими тяжкія бѣдствія, которыя по тяжести своей равняются 
мукамъ родильницы.—О лю тѣ, яко быстъ великъ день то й , и нѣсть  
подобна ему! и время тѣсно есть Іакову,—днемъ великим ь, подоб- 
наго которому еще не было, и временемъ тѣснымъ пророкъ на- 
зываетъ время разрушенія Іерусалима и опустошеніе Іудеи вавило
нянами, а также и время пребыванія іудеевъ въ плѣну вавилон- 
скомъ. Этотъ день называется великимъ потому, конечно, что 
тьстъ подобна ему, какъ говоритъ пророкъ; временемъ же тѣснымъ 
называется въ смыслѣ крайне бѣдственнаго для іудеевъ, какимъ 
оно дѣйствительно и изображается у пр. Софоніи (1, 14— 18 ст.).
Изображеніе предстоящаго народу іудейскому бѣдствія пророкъ 

заключаетъ утѣшительнымъ обѣтованіемъ, что какъ бы это бѣд- 
ствіе ни было тяжко, народъ іудейскій и отъ того спасется. 
Эта мысль подробнѣе раскрывается такъ: когда настанетъ это время 
спасенія іудеевъ отъ бѣдствій, „тогда (въ то й  день) Я сниму съ 
нихъ (съ выи ихъ) ярмо (которое наложили на нихъ враги) и узы 
(которыми они были связаны) разорву, и они уже не будутъ бо- 
лѣе служить чужимъ (8 ст.), но послужатъ Господу Богу своему, 
и Я за это возставлю имъ (на престолѣ) царя ихъ Давида* (9 ст.).

Сокрушу яремъ съ выи ихъ и узы ихъ расторгну,—здѣсь разу- 
мѣются ярмо и узы рабства Сверженіе этого ярма и уничтожение 
этихъ узъ Господь усвояетъ Себѣ. Такъ дѣйствительно и было: 
освобождение евреевъ изъ плѣна совершилось не силою оружія, 
и не за выкупъ, а единственно силою Божіею: воздвиже Богъ духъ 
Кира, иаря Персскаго и повелѣ (Киръ) проповѣдати свободу'евреевъ 
отъ плѣна (1 Ездр. 1, 1—3). не послужатъ т іи  ктому чуж - 
димъ,—кому чужимъ: народамъ или богамъ? По связи съ преды
дущим  ̂ гдѣ рѣчь о рабствѣ народа іудейскаго вавилонянамъ, 
повидимому слѣдуетъ подъ чужими разумѣть чужихъ народовъ 
(вт> русс. — „чужеземцевъ“) или царей, поработившихъ іудеевъ. 
Принимая же во вниманіе, что въ противоположность служенію 
іудеевъ чужимъ, говорится далѣе о служеніи ихъ истинному 
Богу, повидимому слѣдуегь подъ чужими разумѣть чужихъ бо
говъ, т.-е. идоловъ. Но такъ какъ во время плѣна іудеи, будучи 
рабами вавилонянъ, вмѣстѣ съ тѣмъ по примѣру своихъ повели
телей предавались (хотя, можетъ быть, и не всегда добровольно) 
служенію идоламъ (Іерем. 5, 19, 16, 13 ст.), и наоборотъ, съ окон-
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чаніемъ плѣна они получи ни свободу отъ рабства вавилонянамъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ полную возможность безпрепятственно служить ис
тинному Богу,—то подъ чуждими можно разумѣть одновременно какъ 
чужихъ царей, такъ и чужихъ боговъ. И  Давида царя ихъ возставлю 
имъ,—этими словами въ ближайшемъ смыслѣ пророкъ указываеть 
на то, что по возвращеніи изъ плѣна народъ іудейскій снова по- 
лучитъ возможность жить политически самостоятельною жизііію 
подъ скипертомъ древняго царскаго дома Давидова. Пророчество 
это исполнилось въ 536 г. до Р. Хр., когда народъ іудейскій по 
указу Кира, получивъ свободу, началъ жить самостоятельною жиз- 
нію подъ управленіемъ Зоровавеля, потомка Давидова, котораго, 
по мнѣнію Св. Ефрема Сирина, пророкъ и разумѣетъ здѣсь подъ 
Давидомъ. Въ дальнѣйшемъ смыслѣ настоящія слова пророка, по 
еравненію съ другими подобными пророчествами, нужно понимать 
въ приложении къ временамъ Мессіанскимъ. Слова пр. Іереміи: 
послужатъ т ги  Господу Богу своему и Давида царя ихъ возставлю 
имъ,—имѣютъ очевидное сходство а) съ словами пр. Осіи: взыщутъ 
(сыны израилевы) Господа Бога своего и Давида царя своего (Осіи
3, 5), которыя, помимо ближайшаго отношенія къ временамъ послѣ 
плѣна, по объяснению Св. Ефрема Сирина, содержать въ себѣ 
пророчество также и о Мессіи. „И на Христа указываетъ здѣсь 
пророкъ, говоритъ Св. Ефремъ Сиринъ; Осія, какъ и другіе про
роки, именуетъ Христа Давидомъ, заимствуя имя преобразуемому 
(Іисусу Христу) отъ образа (отъ Давида)“ ; б) съ словами пр. Іезе- 
кіиля: возставлю имъ пастыря единаго раба Моего Давида, Той 
упасетъ я, и будетъ пмъ пастырь, Азъ же Господь буду имъ въ 
Бога, и рабъ мой Давидъ князь средѣ ихъ (Іезек, 34, 23 — 24; 37, 
24), гдѣ рѣчь о водареніи Того Потомка Давидова, Который былъ 
Сыномъ Божіимъ (2 Царств. 7, 14; Лук 1, 32), какъ это видно 
изъ того, что воцареше сіе соединяется съ очищеніемъ Израиля 
отъ всѣхъ беззаконій ( ιι избавлю я отъ всѣхъ беззаконгй ихъ̂  ими- 
же согрѣшиша, и очищу я) и заключеніемъ новаго завѣта (и бу
дутъ М и въ люди, и Азъ буду имъ въ Бога, — Іезек. 37, 23), что 
совершилось чрезъ Іисуса Христа.

Такимъ образомъ въ словахъ пр. Іереміи — Давида царя ихъ 
возставлю имъ, по сравнению съ указанными словами пророковъ 
Осіи и Іезекіиля, въ приложении къ временамъ Мессіанскимъ, 
нужно видѣть пророчество о воцареніи Іисуса Христа, сына Дави
дова (2 Царств. 7, 14; Мѳ. 1, 1) на престолѣ Давида отца своего 
(Лук. 1, 32).

10—11 с т . Въ виду только что высказаннаго обѣтовапія о 
возстановленіи политической самостоятельности еврейекаго народа 
но окончаніи того плѣва, которому онъ въ скоромъ времени имѣетъ 
подвергнуться,—пророкъ внупіаетъ обличаемому имъ народу, чтобы 
онъ не слишкомъ страшился предстоящихъ ему бѣдствій.

„Посему (сего ради, т. е. въ виду высказаннаго обѣтова- 
нія,—8—9 ст.) не бойся и не страшись, Израиль, говоритъ Гос
подь, ибо Я спасу тебя и потомство твое изъ земли плѣненія: и 
возвратится оттуда Израиль и снова будетъ жить въ мирѣ (по- 
чгетъ)у въ довольствѣ (всякаго добра исполиеиъ будешь) й
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безбоязненно (не будетъ устраш аяй т я , 10 ет. ср. 33, 16; 
46, 27). Ибо Я съ "гобою, говоритъ Господь, чтобы спасать тебя, 
ибо Я совершенно истреблю (сотворю скончанге во всѣхъ язы- 
цѣхъ) всѣ народы, среди которыхъ разсѣядъ тебя; а тебя (Из
раиля) не истреблю совсѣмъ (не сотворю въ скончанге); совер
шенно безъ ваказанія не оставлю (очищая не очищу), но на
кажу, сколько требуетъ правосудіе“ (накаж у съ судѣ,—11 ст. 
ср. 46, 28).

Начало исполнения этихъ обѣтованій, по свидетельству самого 
пророка, нужно относить ко времени окончанія 70-лѣтняго плѣна 
вавилонскаго: егда исполнятся въ Вавилонѣ седмъдесятъ 
лѣтъ , посѣщу васъ, и уставлю словеса Моя на васъ, еже 
возвратити люди Моя на м ѣсто cie. И  помышлю на вы 
помышленге мира, а не злая, еже дати  вамъ сгя (Іерем.
29, 10—11).

Далѣе (12 — 17 ст.) содержится подробное раскрытіе мысли
11-го стиха: бѣдствія, предстоящія народу іудейскому, будутъ пра- 
веднымъ воздаяніемъ за множество грѣховъ его, a вмѣстѣ и вра- 
чевствомъ противъ этихъ грѣховъ; народъ іудейскій вразумится этою 
карою и потому не погибнетъ въ конецъ, народы же, угнетающіе 
его, въ наказаніе за это понесутъ достойное возмездіе.

12—13 ст . Пророкъ отъ имени Божія (та ко  глаголетъ 
Господь) говоритъ, что народу іудейскому предстоитъ понести осо
бенно болѣзненную язву, такъ какъ Самъ Господь растравилъ его 
рану (12 ст.), такъ что и другой никто не поможетъ Израилю въ 
этомъ бѣдствіи, да и тѣ средства, какія онъ самъ будетъ прини
мать, не помогутъ (13 ст.).

Возставихъ сокрушенге твое, т. е Я (Господь) возстановилъ 
поврежденіе твое, по ходу рѣчи елѣдуетъ понимать не въ смыслѣ 
иецѣленія раны, а въ смыслѣ растравленія, возобновлен!я; такъ 
•гго въ этихъ словахъ указывается причина того, а) почему осо
бенно бомъзненна есть язва народа іудейскаго; б) почему нѣсть 
судей суда твоею, т. е. нѣкому рассудить это дѣло, помочь въ 
этомъ горѣ; и в) почему на болѣзнь врачевался ecu, пользы шъсть 
тебѣ, т. е. мѣры или средства, какія употреблялъ самъ Израиль 
противъ этихъ бѣдствій, не принесли никакой пользы. Такъ бы- 
ваетъ всегда: бѣдствія, постигающія людей въ накаланіе за нече- 
стіе, могутъ быть устраняемы только самимъ Богомъ (см. ниже 
17 ст.), ибо только Самъ Онъ отвращаешь гнѣвъ (кой (Іов. 9, 13), и 
то подъ условіемъ искренняго раскаянія наказуемыхъ (см. выше,— 
2В, 19—20).
14—15 с т . Здѣсь поясняется мысль, высказанная въ 12—

13 стихахъ. Въ поясненіе сказаннаго, что некому будетъ помочь 
Израилю въ предстоящемъ бѣдствіи (нѣстъ судяй суда твоего), 
пророкъ теперь говоритъ: „всѣ друзья твои забудутъ (забыта) 
тебя и даже не спросятъ тебя о твоемъ благополучіи" (яже о
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мирѣ твоемъ). Это значить, что сосѣдніе народы, съ которыми 
іудеи заключали оборонительные союзы противъ враговъ, совсѣмъ 
оставятъ ихъ (см. выше — 2, 16 — 17, 36 — 37), слѣдовательно, 
ожидающее іудеевъ бѣдствіе (язва, сокрушенге,—12 ст.) неотвра
тимо. Эта мысль прямо и выражается словами: неисцѣльна есть 
болѣзнь твоя. Въ чемъ будетъ состоять эта неизлѣчимая болѣзнь 
или неотвратимое бѣдствіе, это пророкъ поясняетъ словами: яко 
язвою вражгею (ударами враговъ) поразихъ т я , наказангемъ 
твердымъ (жестокимъ или тяжелымъ). Это жестокое наказаніе 
Израиль навлекаетъ на себя множествомъ несправедливостей и тяж
кими грѣхами: ибо „волѣдотвіе множества несправедливостей его 
{множества ради неправды) крайне усилились (превозмогома) 
его грѣхи (15 ст.). За эти то тяжкіе грѣхи твои (твердыхъ ради 
грѣховъ твоихъ) Я, говорить устами пророка Господь, и сдѣлалъ 
тебѣ все это“ (15 ст.). Если же предстоящее народу іудейскому 
ЗДдствіе будетъ праведнымъ воздаяніемъ за его нечестіе, то оно 
неотвратимо: неисцѣльна есть болѣзнь твоя, и жаловаться или 
роптать на это не слѣдуетъ: что  вопгеши о сокрушенги (ср. воз- 
ставихъ сокрушенге твое,—12 ст.) твоемъ? т. е. зачѣмъ ты, 
Израиль, жалуешься на свои бѣдствія, когда самъ-же заслужилъ 
ихъ своими грѣхами?—самъ виноваты что посѣялъ, то и пожнешь.

16—17 ст. Сказавъ выше, что Іудею ожидаетъ бѣдствіе 
(язва, сокрушенге) именно отъ руки враждебныхъ народовъ (язвою 
вражгею поразихъ т я ), пророкъ теперь въ утѣшеніе Израиля 
говорить, что хотя бѣдствіе это будетъ наказаніемъ за собственные 
грѣхи его (во множествѣ неправды твоея умножишася 
грѣси твои, они то и со твориша ci я тебѣ, — ср. 15 ст.) и 
елѣдовательно, враждебные народы, причиняющіе указанное бѣдствіе, 
будутъ лишь орудіемъ гнѣва Божія,— тѣмъ не менѣе сами они за 
это (того ради) понесуть строгое наказаніе: ecu ядущіи т я  
изъядени будутъ, и ecu врази твои плоть ихъ всю изъядять 
и будутъ разграбляющей т я  въ разграбленге, и всѣхъ плѣ~ 
няющихъ т я  дамъ въ плѵьненіе (16 ст. ср. сказанное объ 
этомъ въ толк, на Ис. 14, 2). Раны же и язвы, причиненная ими 
народу іудейскому и ничѣмъ и пикѣмъ неизлѣчимыя (ср. 13 и 
15 ст.). уврачуетъ Самъ Господь: „Я Самъ, говорить Господь, 
обвяжу язвы твои и уврачую раны твои (какъ бы въ вознагра- 
жденіе) за то, что (яко) тебя, Сіоне (т. е. царство іудейское, сто
лица котораго была на этой горѣ), называли разрушеннымъ (рас· 
точеннымъ, разсѣяннымъ) и добычею своею (ловитва наша), 
потому что нѣтъ никого, кто бы заступился (нѣсть взыскающаго) 
за него“ (17 ст.).

Яко обяжу язву твою и отъ рань твоихъ уврачую т я , — язвою 
и ранами здѣсь, какъ и выше {сокрушенге, болѣзненная язва, на-



казаніе твердое, неисцѣлъна болѣзнь,— 12. 14 и 15 ст.), называются 
бѣдствія плѣна ассирійско-вавилонскаго, посему уврачеваніе или 
исцѣленіе этой язвы или раны означаетъ избавленіе отъ плѣна, 
которое выше пророкъ предскааываетъ подъ образомъ сверженія 
ига и расторженія узъ (см. 8 ст.).
18—24 с т . Продолжая раскрывать мысль, высказанную въ 

16—17 ст., пророкъ отъ имени Божія говоритъ далѣе: „ возвратив- 
шіеся по милости Божіей изъ плѣна потомки Іакова {преселенге 
Іакова и плѣнники его) вновь устроятъ свою столицу и храмъ 
(18 ст.), въ которомъ попрежпему будутъ раздаваться радостные 
лвуки пѣснопѣній (19 ст.); ибо тогда возобновятся религіозныя со- 
бранія ихъ, такъ какъ всѣ притѣспители ихъ будутъ поражены 
(20 ст.); они (потомки Іакова) будутъ жить подъ управленіемъ 
князя, который выйдетъ изъ среды ихъ самихъ; Самъ Господь со- 
беретъ ихъ къ Себѣ, ибо самъ собою никто не обратится къ Богу 
(21 ст.): тогда они снова станутъ Его народомъ, а Онъ—ихъ Бо
гомъ (22 ст. ср. 11, 4 ст.), на притѣснителей же ихъ падетъ гпѣвъ 
Божій (23 ст.), который не прекратится до тѣхъ поръ, доколѣ Го
сподь не совершить воли Своей (дондеже исполнить умышленгя 
сердца своего). Все это, какъ будущее, теперь пока неясно, но 
впослѣдствіи всѣ узнаютъ это (24 ст.), такъ заключаетъ пророкъ 
настоящую рѣчь.

Возвращу преселенге Іакова, и плѣнники его помилую, — этими, 
словами пророкъ повторяетъ мысль, высказанную выше, въ 3, 
8 и 17 ст.— Возградится градъ въ высоту свою, и храмъ по чину 
своему утвердится, т. е. городъ (Іерусалимъ) будетъ построенъ 
снова на холмѣ или на возвышеніи, и храмъ будетъ построенъ 
по своему плану, въ прежнемъ порядкѣ, короче —  по прежнему 
(ср. подобное пророчество у Исаіи 44, 28). Исполиепіе этого 
пророчества указано въ кн. Ездры (Ездр. 3, 10 — 13; 6, 15) и 
Нееміи (Неем. 2, 18; 4, 1; 6, 1, 15; 7, 1) — Изыдутъ изъ нею 
(изъ храма) поющіи и гласъ (звукъ) играющихъу и умножу я, и 
не умалятся,— это значитъ. что богослуженіе, сопровождавшееся 
обыкновенно пѣніемъ и музыкой, возобновится въ храмѣ въ преж
немъ благолѣпіи (ср. Іерем. 33, 11); число пѣвцовъ и музыкантовъ 
не только не уменьшится, а даже умножится.— И  внидутъ сынове 
ихъ якоже и прежде, и свидѣнгя ихъ предъ лицемъ Жоимъ испра- 
вятся—потомки ихъ будутъ входить (въ храмъ) попрежнему и 
религіозныя собранія ихъ (евидѣнія, русск.-сонмъ ихъ) предъ 
лицемъ Моимъ (ср. выше.—23, 39) возобновятся (исправятся).— И  
посѣщу на вся стужающыя имъ, — Богъ посѣщаетъ людей или 
милостями или гнѣвомъ; здѣсь разумѣется послѣднее, и посему 
настоящія слова можно передать такъ: посѣщу гнѣвомъ Своимъ 
т. е. накажу всѣхъ, которые притѣспяютъ іудеевъ (ср. выше,
16 ст.).— И  будутъ крѣплыиги ею на «л, — этими словами про
рокъ указываешь самый образъ наказанія враювъ народа Божія, 
именно— что „ противъ нихъ (на ня, ср. стужающыя) козстанутъ 
народы болѣе сильные, чѣмъ іѵдеи“ (крѣпгъгиги его). Подъ на
родами болѣ$ сильными, чѣмъ іудеи (крѣплъшіи его) разумѣются
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(по блаж. Ѳеодориту) мидяне и персы, которые действительно 
сокрушили могущество вавилонянъ (см. объ этомъ Йс. 13, 17), 
названныхъ здѣсь стужающими т. е. угнетающими іудеевъ (ср. 
Ис. 47, 6). — Князь его (т. е. Израиля изъ нею тыдетъ , — это 
значитъ, что евреи по возвращении изъ плѣна будутъ жить подъ 
управленіемъ не чужихъ, а своихъ правителей (ср. выше 8—9 ст.).— 
Соберу л, и обратятся ко М нѣ: кто  бо есть той , иже приложить 
сердце свое обратитися ко М нѣ; Я Самъ соберу ихъ къ Себѣ (про
тивоположение этому: возму гі поверну васъ суть лица Моего̂  — см.
23, 39) и они обратятся тогда ко Мнѣ (тоже, что—будутъ слу
жить мнѣ,—ср. выше У ст.), ибо есть ли кто нибудь такой, ко
торый бы самъ собою обратился ко Мнѣ?—-Этотъ вопросъ оче
видно требуетъ отвѣта отрицательнаго, и потому смыслъ его тотъ 
же, что въ словахъ Спасителя: никтоже можетъ пр іити  ко Мнѣ> 
аще не Отецъ, пославый М я, привлечешь его (Іоан. 6, 44).—Будете 
М и въ люди, и Азъ вамъ буду въ Бога. На время плѣна народъ 
іудейскій, это достояніе Божіе, былъ оставленъ Богомъ (Іерем.
12, 7; ср. 4 Царств. 17, 18—20) пересталъ быть возлюблеанымъ 
народомъ Божіимъ (Осіи 1, 9). По окончаніи же плѣна Господь 
попрежнему обѣщаетъ возвратить ему Свою милость и снова 
сдѣлать Своимъ народомъ (Осіи 1, 10; 2, 1, 23), какимъ онъ 
былъ въ началѣ (ср. Іерем. 7, 23; 11, 4; йсх. 19, 5—6). Яко 
гнѣвь Господень изьгде яръ, изьгде інѣвъ обращаема на нечесшивыя 
пргидетъ,—потому что вышелъ отъ Господа гнѣвъ яростный, вы- 
шелъ гнѣвъ (какъ вихрь) крутящійся (обрагцаемь,—ср, 23, 19), 
но онъ постигнетъ (пршдетъ) только нечестивыхъ.—Не отвратится  
(не возвратится назадъ, тоже, что не прекратится) гнѣвъ ярости 
Господни, дондеже сотворить и дондеже исполнитъ умышленія сердца 
Своего, т. е. доколѣ Онъ, Господь, не совершитъ и доколѣ не 
исполнитъ намѣреній сердца Своего, иначе — Своихъ боже- 
ственныхъ предначертаний (ср. 23, 20).— Заключительный слова: 
въ послѣднгя дни познаете я,—даютъ ясно понять, что все выше
изложенное относится ко времени послѣдующему (ср. 23, 20). 
Дѣйствительно, отъ времени произнесенія этой рѣчи (см. толк, на
1 ст.) до исполненія содержащихся въ ней пророчествъ прошло 
не менѣе 70 лѣтъ (ср. Іерем. 25, 1, 11— 12; 29, 10).

11. Утѣшктельныя пророчества предъ открытіемъ суда Божія надъ 
іудеями и предсказания о временахъ Новаго Завѣта.

(Иродолженіе).

Г л а в а  XXXI.

По содержанию своему настоящая глава служитъ какъ бы про- 
долженіемъ предыдущей: тамъ пророкъ отъ имени Божія возвѣстилъ 
помилование и спасеніе отъ ллѣна Израилю и Іудѣ вмѣстѣ (30, 4), 
теперь тоже самое возвѣщается отдѣльно, сперва Израилю (1—22 ст.), 
и потомъ Іудѣ (23—26 ст.), а въ заключеніи (27—40 ст.) опять 
рѣчь идетъ объ Израилѣ и Іудѣ вмѣстѣ (27 ст.). Посему все со-
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держаніе настоящей главы можно раздѣлить на двѣ части съ заклю- 
ченіемъ. Первая и большая часть (обнимающая 1—22 ст.) пред
метомъ своимъ имѣетъ десять колѣнъ израильскихъ, составлявшихъ 
царство Израильское.

1 с т . Обращая рѣчь къ Израилю (роду Израилеву), въ то 
время уже разсѣянному въ плѣну ассирійскомъ, слѣдовательно от
верженному Богомъ (см. 7, 15) и какъ бы переставшему быть на- 
родомъ Божіимъ (4 Царств. 17, 18; Осіи 1, 9), пророкъ отъ имени 
Божія повторяетъ то обѣтованіе, которое возвѣіцено выше всему на
роду іудейскому (ВО, 22), именно—что Израиль снова будетъ на- 
родомъ Божіимъ, а Богъ будетъ его Богомъ (1 ст. ср. выше,—
30, 22).

2 —6 с т . Раскрывая эту мысль подробнѣе, пророкъ отъ лица 
Божія (та ко  рече Господь) говоритъ объ израильтянахъ: а) что 
въ то время, какъ одни изъ нихъ погибли отъ меча яепріятельскаго 
(со изгибшими отъ меча), другіе обрѣли въ плѣну (вь пустыни) 
милость (обрѣтота благодать, т. е. помилование отъ плѣна): ибо 
отъ Господа повелѣно было ихъ поработителямъ: * идите и не губите 
Израиля“ (2 ст.).

Обрѣшохъ (εδρον) теплоту вь пустыни со изгибшими отъ меча 
(2 ст.), — при такомъ чтеніи подлежащее при глаголѣ обрѣтохъ, 
очевидно, разумѣется Азъ —Господь (слѣд. ευρον аор. 2, 1 лицо ед. 
числа) и мысль, по толкованію блаж. Ѳеодорита, получается та, 
что „ Господь умилосердился надъ рабствующими въ пустынѣ, т. е. 
въ Вавилонѣ, и что эта милость Божія (слав, теплота разумѣется 
теплота сердечная, или, по Ѳеодориту, щедрота) вызывается ви- 
домъ изгибшихъ отъ меча непріятельскаго*. По другому чтенію: 
обрѣтоша благодать въ пустыни со изгибшими отъ меча, подлежа- 
щимъ при глаголѣ обрѣіпоиш (слѣд. греч. ευρον аор. 2, 3 лице 
множ. числа) слѣдуетъ разумѣть они, т. е. израильтяне (въ русск.— 
имя собирательное —  народъ). И въ этомъ случаѣ мысль таже, 
только нѣсколько яснѣе: „вмѣстѣ съ утратою многихъ изъ своей 
среды (которые погибли отъ меча) израильтяне, томившіеся въ 
въ плѣну получили помилованіе, т. е. .свободу отъ рабства. О бу- 
дущемъ пророкъ говоритъ здѣсь какъ бы о совершившемся (сравн. 
толк, на Ис. 40, 2). Идите и не потребите Израиля (2 ст.), —  
эти слова, въ связи съ предыдущими: тако рече Господь, оче
видно, содержать повелѣніе Божіе, обращенное къ народамъ, 
поработившимъ Израиля, чтобы они не истребляли послѣдняго 
окончательно (ср. Іереміи 30, 11). Подобное этому повелѣніе дано 
было отъ Бога и народамъ, имѣвшимъ иоработить іудеевъ: взьг· 
дите на стѣны  его и разорите окончанья же не сотворите (Іер. 5,
10, 18).

б) Что тогда Господь издали явится Израилю съ словами утѣ- 
шенія: „любовію вѣчною. Я возлюбилъ тебя и поэтому {того ради) 
теперь снова воспринядъ въ Свою любовь“ (3 ст.).
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Господь издалеча явится (въ нѣкоторыхъ греческ. рукописяхъ 
вм. будущаго читается ώφθη, согласно еврейскому и латинскому, 
въ русск. также—явился) ему (3 ст.),—этими словами выражается 
та мысль, что Господь и послѣ того, какъ удалилъ израильтянъ 
отъ лица Своего (Іерем. 7, 15; 4 Царств. 17, 18), можетъ явить 
имъ и дѣйствительно явитъ Свою милость, ибо Онъ не только 
Богъ близь сущій, но также и Богъ издалеча, т. е. Онъ бли- 
зокъ къ людямъ даже тогда, когда они нечестіемъ своимъ уда
лили себя отъ Него (ср. выше—Іерем. 23, 23).— Того ради вовле- 
кохъ т я  въ щедроты (3 ст.), — посему ввелъ тебя, Израиля, въ 
кругъ дѣйствій Моей милости или, какъ въ русскомъ переводѣ: 
„потому простеръ къ тебѣ благоволеніе“ .
в) Что Господь снова устроитъ подрежнему жизнь израиль

тянъ въ своей землѣ и возвратитъ имъ прежнее благополучіе, такъ 
что въ Самаріи снова будутъ раздаваться звуки музыки (4 ст.), 
снова будутъ разводить виноградники и восхвалять за это Господа 
(5 ст.), ибо настанетъ день, когда вѣстники на горахъ Ефремовыхъ 
будутъ взывать: „вставайте и идите на Сіонъ къ Господу Богу 
нашему“ (6 ст.).

Яко возгражду т я , и возградишися, дѣво израилева (4 ст.), — 
здѣсь рѣчь идетъ о возстановленіи по окончаніи плѣна прежняго 
благополучія народа израильскаго, названнаго здѣсь дѣвою из- 
раилевою (у Михея онъ иазванъ дщи Ефремова,—5, 1), ср. выше 
дщерь людей Моихъ (Іер. 9, 1 и 7). Признакомъ этого благополу- 
чія пророкъ указываетъ слѣдующее: а) возмеши тимпаны своя} и 
изыдеши съ соборомъ играющихъ (4 ст.), т. е. съ тимпанами въ ру- 
кахъ будешь ходить въ собраніи играющихъ (въ русск.— „въхо- 
роводѣ веселящихся“). Тимпанъ—это музыкальный инструментъ, 
называемый нынѣ бубномъ, представляющій собою широкій об- 
ручъ съ привѣшанными къ нему колокольчиками и натянутою 
на немъ кожею, въ которую ударяютъ рукою и такимъ образомъ 
извлекаютъ звуки; б) насадите винограды на горѣ Самарійстѣй, и 
похвалите (5 ст.),—т. е. будете разводить виноградники на воз- 
вышенностяхъ самарійскихъ и пользуясь плодами ихъ, будете за 
это восхвалять Господа, Горою Самарійскою здѣсь въ обширномъ 
смыслѣ называются всѣ вызвышенности въ предѣлахъ бывшаго 
царства израильскаго. — Яко есть (русск. будетъ) день воззвания 
отвѣщавающихъ въ горахъ Ефремовыхъ (6 ст.), — отвѣщавающими 
здѣсь названы стражи (см. русск.), которыхъ обыкновенно въ 
старину ставили на возвышенныхъ мѣстахъ съ цѣлью наблюденія, 
не угрожаетъ-ли откуда опасность, и названы такъ въ томъ 
смыслѣ, что они, стоя въ нѣкоторомъ разстояніи одинъ отъ дру
гого и образуя сторожевую цѣпь, о своихъ наблюденіяхъ пере
давали другъ другу, слѣд. отвѣчая одинъ другому. Объ этихъ 
сторожахъ, поставленныхъ на горахъ Ефремовыхъ (тоже, что выше 
на юрѣ Самаристѣй) пророкъ говоритъ, что настанетъ для нихъ 
время, когда они будутъ взывать (будетъ день воззвангя) или воз- 
вѣщать не объ опасностяхъ, угрожающихъ народу израильскому, 
а наоборотъ—будутъ приглашать всѣхъ вступить на Сіонъ, го
воря: возстаните и взыдите въ Сгонъ къ Тосподеви Богу нашему 
(6 ст.). Это другими словами значитъ, что обязанности этихъ



382 ТОЛКОВАНИЕ НА ІІРОРОЧЕСКІЯ КНИГИ ΒΕΤΧΑΓΟ ЗАВЪТА.

стражей (согласно желанію народа, ибо они поставлялись по волѣ 
народа) будутъ совсѣмъ иныя: тогда Израиль пребудешь въ надежды 
(Іерем. 23, 6), потомучто не будетъ устрагиающаго (Мих. 4, 4) и 
все вниманіе свое обратитъ на служеніе Богу истинному (Іерем.
30, 9), посему поставленные стражи вмѣсто того, чтобы наблю
дать за врагами, будутъ приглашать всѣхъ на Сіонъ, въ храмъ 
Господа Бога.
7 ст . Раскрывъ волю Божію о предстоящемъ возвращении 

Израиля изъ плѣна и о возстановлееіи его благоденствія въ отече
ственной землѣ, пророкъ приглашаетъ Израиля, въ ожиданіи этой 
милости Божіей, къ духовному лиЕованію и отъ лица Божія (та ко  
рече Господь) говоритъ: „радостно веселитесь и восклицайте о 
первенствующемъ народѣ (воскликните на главу языковъ), сде
лайте его извѣстнымъ (слышано сотворите) и прославляйте (по
хвалите), говоря: спасъ Господь людей Своихъ остатокъ израилевъ*.

Воскликните на главу языковъ (èrl κεφαλήν έίΐνών) главою наро
довъ здѣсь пророкъ называетъ Израиля въ томъ смыолѣ, что онъ 
былъ избраннымъ изъ всѣхъ народовъ (Исх. 19, 5) и поставленъ 
Богомъ вьпише всѣхь языкъ (Второз. 26, 19), именно—во главу 
ихъ, а не въ хвостъ. ('28, 13); отсюда настоящее выраженіе про
рока получаетъ такое значеніе: »восклицайте о первенствующемъ, 
избранномъ народѣ Божіемъ“ . Предметъ этихъ радостныхъ вос- 
клицаній объ Израилѣ указан ь въ словахъ: спасе Господь люди Своя, 
останокъ израилевъ (7 ст.).
8— 9 с т . Пригласивъ израильтянъ къ духовному ликованію, 

пророкъ показываетъ и самое побужденіе къ сему, именно—Божест
венное обѣтованіе о возвращеніи ихъ изъ плѣна Самимъ Богомъ.

„Вотъ Я (Господь) приведу ихъ (израильтянъ) съ сѣвера и 
соберу съ краевъ земли въ праздникъ Пасхи". Это пророкъ сказалъ 
отъ лица Божія; a затѣмъ говоритъ уже отъ своего лица: „и Онъ 
(Богъ) действительно произведете тогда, какъ бы родить (чадо- 
родить) многочисленный народъ, который и возвратится сюда“ 
(8 ст.). Затѣмъ опять продолжаетъ говорить отъ имени Божія: „со 
слезами они (израильтяне) вышли (изъ своей земли), за то Я вы
веду ихъ (изъ плѣна) съ веселіемъ (со утѣшеніемъ), проводя 
чрезъ долины, орошенныя водою (чрезъ ровенники водъ), по ров
ной дороге, по которой они не заблудятъ; ибо Я опять сталъ отцомъ 
для Израиля и Израиль (Ефремъ) — первенецъ Мой“ (9 ст.).

Передавая Израилю обѣтованіе Божіс о возвращеніи его изъ 
плѣна въ свою землю, пророкъ употребляетъ такія выраженія, ко
торыя сближаютъ это будущее событіе съ другимъ подобнымъ, и 
уже извѣстяымъ Израилю, именно изведеніемъ евреевъ изъ Египта 
при Моисеѣ. Это послѣднее совпадало съ праздникомъ Пасхи, ко
торый и установленъ былъ въ воспоминание сего событія (Исх. 12, 
26—27; 13, 14—16), и о предстоящемъ избавленіи Израиля отъ 
плѣна ассирійско-вавилонскаго пророкъ говоритъ, что оно совершится
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въ праздникъ Пасхи. Передъ изведеніемъ евреевъ изъ Египта Гос- 
подь наименовалъ ихъ первороднымъ сыномъ Своимъ (Исх. 4, 22), 
подобно тому и теперь, возвѣщая свободу отъ плѣна, пророкъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ объявляетъ Израилю отъ лица Божія, что Онъ, Господь, 
снова сдѣлаетъ его Своимъ первенцемъ и будетъ ему отцомъ: яко 
Азъ бѣхъ (έγενόμην) Израилевы во отца, и Ефремъ перве- 
нецъ М и есть (ср. 2, 3 ст.).

Се Азъ веду ихъ отъ сѣвера, и соберу ихъ отъ конецъ земли въ 
праздникъ Пасхщ—здѣсь рѣчь о собраніи Богомъ разсѣянныхъ 
въ плѣну ассірійскомъ израильтянъ и изведеніи ихъ отъ плѣна 
(ср. 30, 2—4). Это собрате и изведеніе представляется совер
шающимся а) отъ сѣвера и б) въ праздникъ Пасхи.

а) Хотя Ассирія лежала отъ Палестины на востокъ, но она 
отдѣлялась отъ послѣдней пустынею, чрезъ которую прямой до
роги не было, и потому обычная дорога изъ Палестины въ Ас- 
сирію направлялась прямо къ сѣверу чрезъ Сирію,—поэтому то 
и возвращение оттуда называется возвращеніемъ отъ сѣвера 
(ср. 1, 14).

б) Возвращеніе Израиля изъ плѣна, подобно выходу изъ Египта, 
совершится по словамъ пророка, въ праздникъ Пасхи; такъ-ли 
дѣйствительно было, объ этомъ ясныхъ свидѣтельствъ не имѣется, 
хотя вполнѣ вѣроятно, что партіи переселенцевъ израильскихъ 
изъ плѣна отправились въ путь именно весною, около времени 
праздника Пасхи (Неем. 2, 1). Впрочемъ, пророкъ говоритъ о 
возвращеніи Израиля изъ плѣна въ праздникъ Пасхи, вѣроятно 
лишь съ тою цѣлію, чтобы показать, что это возвращеніе, по
добно какъ и древній выходъ изъ Египта, совершится чудесно, 
силою Божественною; такъ что выражение: „въ праздникъ Пасхи“ 
можно понимать въ смыслѣ сравненія; „подобно тому какъ нѣ- 
когда было въ праздникъ Пасхи". Эта мысль подверждается и 
словами: а) чадородитъ народъ многъ, т. ѳ. Онъ (Богъ) произведете 
какъ бы родить тогда многочисленный народъ. Этими словами 
выражается та мысль, что съ разсѣяніемъ Израиля въ гглѣну ка
залось, что этотъ народъ навсегда утратилъ свою политическую 
самостоятельность и обреченъ на постепенное вымираніе, и что 
наоборотъ —по освобожденіи изъ плѣна онъ снова возродится къ 
самостоятельной жизни, какъ бы оживетъ, воскреснетъ отъ поли
тической смерти (Ис. 26, 19 ср. Іезек. 37, 12—14; Ос. 6, 2—3;
13, 14). Это возрожденіе Израиля совершится силою Божіею, 
потому и усвояется здѣсь Богу: Онъ, т. е. Богъ, чадородитъ на- 
родъ многъ, а не самъ народъ народится (ср. Ис. 49, 21—22). Та
кимъ образомъ тогда совершится тоже, что было при выходѣ изъ 
Египта, когда Израиль впервые явился какъ самостоятельный на
родъ, какъ бы народился вновь, имѣя отцомъ своимъ Бога (Второз. 
32, 6; Ис. 1, 2) и будучи первенцемъ Его (Исх. 4, 22). Подобно 
сему и по выходѣ изъ плѣна Израиль будетъ первенцемъ Богу, 
а Богъ будетъ ему отцомъ: Азъ бѣхъ Израилеви во отца и Ефремъ 
первененъ М и есть.

и б) возведу л. проводя чрезъ ровенники водъ по пути  праву, и 
не заблудятъ по нему. Тогда по исшествіи изъ Египта израиль
тяне, проходя по пустынной, безводной и непроходимой мѣстпости,
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не испытывали недостатка въ водѣ и не сбивались съ дороги, 
потому что самъ Богъ источалъ имъ воду изъ скалы и указывалъ 
дорогу (ср. Іерем. 2, 6). Тоже самое обѣщается Израилю и при 
освобождены изъ плѣна ассирійско-вавилонскаго: »Господь Самъ 
выведетъ ихъ (возведу я) оттуда, проводя чрезъ долины, изоби- 
лующія водою (чрезъ ровенники водь), по ровной дорогѣ, но ко
торой они не заблудятъ* (ср. Ис. 35, 7— 8; 40, 3—4).
10— 14 с т . Обращая свою рѣчь къ язычникамъ, у которыхъ 

Израиль былъ въ порабощеніи, пророкъ объявляетъ имъ волю Божію:
а) о предстоящемъ избавленіи Израиля отъ плѣна. „Слушайте, го
воритъ онъ, народы, слово Господне (Іерем. 29, 10—14), и воз- 
вѣстите его жителяыъ отдаленный, острововъ (ср. 2, 10 ст.), го
воря: Кто разсѣялъ Израиля, Тотъ и соберетъ его и будетъ охра
нять его {снабдить), какъ пастырь (охраняетъ) стадо свое (10 ст.). 
Ибо (яко) Господь избавить народъ, происшедшій отъ Іакова, и 
освободить отъ власти (отъ руки) сильнѣйшихъ его народовъ“ 
(11 ст.)-

Слоеомъ Господнимъ здѣсь пророкъ называетъ, вѣроятно, то 
откровеніе, которое имъ же самимъ было возвѣщено нѣсколько 
раньше (29, 10 — 14 ст.) и которое оиъ только въ иныхъ нѣ- 
сколько выраженіяхъ повторяетъ ниже (З13 10ь— 14 ст.). Это та 
самое слово Божіе, во исполненіе котораго Киръ царь персидскій 
издалъ свой указъ объ освобожденіи евреевъ изъ плѣна (Ездр* 
1, 1—4).— Разсѣявый Израиля (т. е. Богъ,—ср. Іерем. 29, 14: соберу 
васъ отъ всѣхъ страну въ ияже изгнахь васъ) соберетъ его и снаб
дить (φυλάξει αυτόν, будетъ охранять) яко пастырь стадо свое, — 
подобнымъ образомъ говоритъ о возвращении Израиля изъ плѣна 
и пророкъ Исаія (40, 11 ст.— Яко избави Тосподь Іакова и изъять 
его отъ руки силънѣйшихъу— избави и изъять— прошедшее проро- 
чественное, въ соотвѣтствіе словамъ: соберетъ, снабдить (10 ст.), 
пріидуть и возвеселятся (Î2  ст.), слѣдуетъ переводить въ формѣ 
будущаго: „избавить и освободить*.
и б) о возстановленіи благоденствія Израиля въ его отечествен

ной странѣ: „придутъ они и будутъ торжествовать на Сіонѣ; при- 
дутъ къ благостынѣ Господней (къ благотамъ Господнимъ), на 
землю пшеницы, вина, разныхъ плодовъ и скота (крупнаго и мел- 
каго,— скотовъ и овновъ); душа ихъ будетъ какъ плодовитое де
рево, и они уже не будутъ болѣе томиться жаждою (12 ст.): Тогда 
дѣвицы будутъ веселиться въ собраніи юношей и старцы вмѣстѣ; 
прежнюю печаль ихъ Я измѣню (обращу) въ радость, утѣшуихъ 
и сдѣлаю веселыми (13 ст.). Возвышу значеніе (возвеличу) жре- 
цовъ, потоЙковъ Левія, и напитаю (упою) ихъ; весь народъ Мой 
будетъ наслаждаться благами Моими“ (14 ст.).

Объ израильтянахъ пророкъ говоритъ, что они по возвраще- 
ніи на родину прежде всего придутъ на Сіонъ и здѣсь будутъ тор
жествовать: пртдутъ  и возвеселятся въ горѣ Сіонъ и уже 
послѣ этого приступать къ благотамъ Господнимъ (12 ст.) и
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етанутъ предаваться всѣ обычному веселью: возрадуются дѣ- 
вицы въ собраніи юношей, и старцы возрадуются (13 ст.). 
Такъ действительно было: израильтяне, возвратившееся изъ плѣна 
подъ предводительствомъ Зоровавеля, сына Салаеіилева, и священ
ника Іисуса, сына Іоседекова, первою заботою своею поставили во
зобновить на Сіонѣ законное богослуженіе; съ этою дѣлію прежде 
всего устроенъ былъ временный жертвенникъ (1 Ездр. 3, 2—3), и 
затѣмъ и настоящій храмъ (1 Ездр. 3, 10; 6, 14—15). Послѣ 
этого, т. е. когда построенъ былъ храмъ и возстановилось законное 
богослуженіе, служители храма, сыны Левитовы, получили свое преж
нее значеніе, a вмѣстѣ и средства къ жизни (возвеличу и упою 
душу жрецовъ, сыновъ Левіиныхъ), всѣ же прочіе іудеи полу
чили возможность каждый заняться устройствомъ своего благосостоянія 
и послѣ скорбей и лигаеній плѣна стали жить на свободѣ среди 
общей радости (тогда возрадуются дѣвицы въ собранги юно
шей, и старцы возрадуются), наслаждаясь благами земли обѣ- 
тованной (людіе Мои благотъ Моихъ насы тятся).

15— 17 ст . Если прежде, когда Израиля отводили въ плѣнъ, 
слышанъ былъ въ Рамѣ голосъ Рахили, неутѣшно плакавшей о ча- 
дахъ своихъ (15 ст.), то теперь она должна удержать голосъ свой 
отъ рыданія и очи свои отъ слезъ въ виду того, что Самъ Господь 
обѣщаетъ возвращеніе ихъ изъ земли вражеской (16—17 ст.).

Пророкъ отъ имени Божія (та ко  рече Господь) напоминаетъ
о томъ, что было при отведеніи Израиля въ плѣнъ: „тогда слы
шанъ былъ въ Рамѣ голосъ плача, рыданія и вопля; это плачущая 
Рахиль или плакала Рахиль о чадахъ (потомкахъ) своихъ и пе хо- 
тѣла утѣшиться, ибо ихъ нѣтъ“ (15 ст.). И затѣмъ, обращая свою 
рѣчь къ плакавшей тогда Рахили, отъ имени Божія (та ко  рече 
Господь) убѣждаетъ ее прекратить свой плачъ: „пусть голосъ 
твой успокоится отъ рыданія и очи твои— отъ слезъ, потому что 
есть награда за труды твои (мзда дѣломъ твоимъ), говоритъ 
Господь, и возвратятся они изъ земли вражеской (16 ст.); есть 
надежда для будущности твоей (послѣднимъ твоимъ), говоритъ 
Господь, и возвратятся потомки (сынове) твои въ предѣлы свои* 
(17 ст.).

Напоминая объ отведвніи Израиля въ плѣнъ, пророкъ говоритъ, 
что тогда въ Рамѣ слышанъ былъ голосъ рыданія Рахили о чадахъ 
своихъ. Подданные царства израильскаго называются чадами Рахили, 
любимой жены патріарха Іакова, по той же причинѣ, по которой 
они называются имеяемъ Ефрема (Исаіи 2, 9, 17, 11. 13), именно 
потому, что потомки Ефрема сына Іосифова, внука Рахилина (вмѣстѣ 
съ потомками Манассіи, другого сына Іосифова) составляли боль
шинство между ними. Рѣчь пророка о плачѣ Рахили по случаю отве- 
денія въ плѣнъ израильтянъ нужно понимать не буквально, а въ
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томъ смыслѣ, что еобытіе это было столь великимъ бѣдствіемъ для 
народа еврейскаго, что нарушило, такъ сказать, могильный покой 
Рахили, праматери евреевъ, и вызвало у ней такіе сильные вопли, 
которые изъ Виѳлеема, гдѣ она была похоронена (Быт. 35,16—19; 
48, 7), доходили даже до Рамы; причиною этой неутЪшной скорби 
была (по словамъ пророка) мысль объ окончательной и совершенной 
гибели плѣнныхъ (не хотяиіе  у тѣ ш и ти ся , яко не суть), 
иначе—отсутствіе надежды на возвращеніе изъ плѣна. Вотъ по
чему теперь, возвѣщая отъ имени Божія народу еврейскому возвра- 
щеніе изъ плѣна, пророкъ и призываетъ Рахиль удержать голосъ 
свой отъ рыданій и очи отъ слезъ (16—17 ст.). Таково значеніе 
этихъ словъ пророка (15—17 ст.) въ ближайшемъ историческомъ 
смыслѣ, въ приложеніи къ народу еврейскому. Въ дальнѣйшемъ 
смыслѣ, въ приложеніи къ временамъ Мессіанскимъ въ этихъ сло
вахъ, по свидетельству св. евангелиста Матѳея, содержится проро
чество объ избіеніи Иродомъ Виелеемскихъ младенцевъ. „Иродъ, 
увидѣвъ себя осмѣяннымъ волхвами (говоритъ евангелистъ), весьма 
разгнѣвался и послалъ избить всѣхъ младенцевъ въ Виѳлеемѣ и во 
всѣхъ предѣлахъ его, отъ двухъ лѣтъ и ниже, по времени, которое 
вывѣдалъ отъ волхвовъ. Тогда (продолжаетъ евангелистъ) сбылось 
сказанное чрезъ пр. Іеремію, который говоритъ: гласъ въ Рамѣ 
слыш ат быстъ, и рыданіе и вопль многъ: Рахиль плачу- 
щися чадъ своихъ, и не хотям е у тѣ и м т и с я , яко не 
суть (Мѳ. 2, 16—18; Іерем. 31, 15). Св. евангелистъ, относя 
с л о в а  пророка, с к а з а н н ы й  объ отведеніи израильтянъ в ъ  п л ѣ н ъ а с сИ ' 

рійскій, къ избіенію Иродомъ Виелеемскихъ младенцевъ, и чрезъ это 
сближая эти два отдаленный по времени событія, дѣлаетъ такъ по
тому, что в и д и т ъ  в ъ  первомъ изъ нихъ п р о о б р а з ъ  второго. И дѣй- 
ствитедьно, оба эти событія имѣютъ близкую аналогію: то и другое 
событіе было для народа еврейскаго величайшимъ бѣдствіемъ, въ 
первомъ случаѣ множество израильтянъ уведены въ плѣнъ и обре
чены на всегдашнее рабство, во второмъ—гибли отъ меча Иродова 
невинные Виѳлеемскіе младенцы, и наконецъ, какъ въ первомъ слу- 
чаѣ, вопреки ожиданіямъ, ассиріяне не могли истребить израильтянъ, 
такъ и во второмъ — Иродъ, истребляя Виелеемскихъ младенцевъ, 
не могъ погубить Истиннаго Израиля, Іисуса Христа.

Виѳлеемъ или Έίβραβα (Быт. 35, 19; Руѳ. 1, 2; Царств. 17, 12; 
Мих. ό, 2),—это небольшой городъ или ееленіе въ колѣнѣ Іудо- 
вомъ, около 2 часовъ пути къ югу отъ Іерусалима. Со времени 
патріарха Іакова онъ извѣстенъ какъ мѣсто смерти и погребенія 
Рахили (Быт. 35, 16, 19; 48, 7). Болѣе извѣстнымъ опъ сталъ, 
какъ родина царя Давида и мѣсто помазанія его на царство 
(1 Царств. 16, 1— 13; 17, 12— 15). Особенно же возвысило этотъ 
незначительный городокъ пророчество Михея о рожденіи въ немъ 
Мессіи, Спасителя міра (Мих. 5, 1), и еще болѣе, конечно, самое



исполненіе этого пророчества во дни Ирода царя (Лук. 2, 4—20; 
Мѳ. 2, 1— 12).— І^л іа—это небольшой городокъ колѣна Веніами- 
нова (lac Нав. 18, 25), къ сѣверу отъ Іерусалима, недалеко отъ 
Г й в ы  Веніаминовой, родины Саула (Суд. 19, 13; 1 Царств. 10, 
26). Въ этомъ городѣ собраны были плѣнные іудеи Навузарда- 
номъ, полководцемъ Навуходоносора, чтобы оттуда отвести ихъ 
въ Вавилонъ; въ числѣ прочихъ плѣнныхъ былъ приведенъ сюда 
и пр. Іеремія, которому здѣсь же дана была свобода (Іерем. 40,
1, 6). Это то послѣднее обстоятельство, столь памятно пророку и 
было вѣроятно г) причиною того, что онъ, говоря о вопляхъ Ра
хили, нѣкогда оплакивающей отводимыхъ въ плѣнъ израильтянъ, 
при этомъ присовокупляетъ, что вопль ея слышенъ даже до 
Рамы: онъ не указываетъ другого какого пибудь предѣла, до ко
тораго достигали вопли ея, но упомйнаетъ только о Рамѣ въ 
виду того, что здѣсь совершилось при Навуходоносорѣ другое 
событіе, которое въ равной мѣрѣ, какъ и плѣненіе израильтян!,, 
могло вызвать вопли Рахили и котораго онъ, пророкъ, самъ былъ 
свидѣтелемъ.— Есть мзда дѣломъ твоимъ, т. е. награда за труды 
и заботы о воспитаніи чадъ и за скорби разлуки съ ними (Яки- 
мовъ); эта награда будетъ состоять въ томъ, что отводимыя въ 
плѣнъ и оплакиваем ыя чада возвратятся изъ земли вражескія 
(16— 17 ст.).

18—20 с т . Какъ плѣненіе пзраильтянъ было праведнымъ 
наказаніемъ Божіимъ за ихъ нечестіе (см. выше,—30, 14—15),. 
такъ обѣщаеное здѣсь возвращение изъ земли вражеской будетъ 
праведнымъ воздаяніемъ за раскаяніе ихъ въ плѣну (ср. выше— 
23, 19—20). Это раскаяніе плѣнныхъ израильтянъ пророкъ изо
бражаете какъ бы уже совершающимися теперь и говоритъ, что 
Богъ постоянно слышать (слыша слышу) Ефрема (см. выше 9 ст.) 
плачущвмъ (и нроизносящимъ такія слова): „Ты наказалъ меня 
Господи, и я наказанъ (подразд.—плѣномъ) за то, что прежде какъ 
упорный телецъ не вразумлялся (не научихся), но теперь обрати 
меня къ Себѣ, и я обращусь, ибо Ты Господь Богъ мой (18 ст.), 
потому что {понеже) поелѣ плѣнеиія своего я покаялся a послѣ 
вразумленія моего я восплакалъ во время поерамленія, и тѣмъ по- 
казалъ тебѣ, что принялъ къ сердцу позорь (укоризну) за юность 
мою“ (19 ст.).

Этими словами, которые пророкъ влагаетъ въ уста плѣнныхъ 
израильтянъ, выражается: а) сознаніе ихъ въ томъ, что они на
казаны плѣномъ за то, что прежде, какъ тельцы непокорные, не 
слушались вразумлеяій Божественныхъ посланниковъ (якоже те 
лецъ не научихся — ср. 4 Царств. 17. 13 — 14), б) полная 
готовность теперь обратиться къ Богу, если бы только Онъ благо- 
волялъ обратить ихъ къ Себѣ (обрати мя и обращуся, — ср. 
выше, — 30, 21 ст.) и в) признавіе въ томъ, нто такая пере-
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1) Такую именно мысль даетъ Св. Ефремъ Сиринъ.
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мѣна совершилась именно подъ вліяніемъ плѣна: плѣнъ послужилъ 
для нихъ вразумленіемъ, и они послѣ этого вразумленія покаялись 
и восплакали, а это покаяніе и плачъ служили знаками, показа- 
ніями (показахъ Тебѣ) того, что позоръ (укоризна), какому они 
подверглись въ плѣпу (въ день посрамленгя) за юпость свою 
(отъ юности моея, точнѣе — за то, что творили въ юности), 
принять къ сердцу (пріяхъ), т. е. послужилъ средствомъ къ 
исправленію.

Какъ бы въ отвѣтъ на такія покаянныя слова плѣнныхъ 
израпльтяпъ, Богъ говоритъ (рече Господь): „Сынъ возлюбленный 
(όηα~ψος) для Меня Ефремъ, дитя нѣжнолюбимое (питѣющееся), 
такъ какъ (понеже) у него (въ немъ) на устахъ слова угодныя 
Мнѣ (словеса Моя), то Я съ любовію вспомяну о немъ, по этой же 
причинѣ (того ради) Я поспѣшно явлюсь къ нему на помощь 
(потгцахся о немъ) и непремѣнно помилую (милуяй помилую) 
его“ (20 ст.).

Этими словами пророкъ выражаетъ ту мысль, что если израиль
тяне, находясь въ плѣну,- вразумятся этимъ плѣномъ, искренно рас- 
каятся въ своемъ прежпемъ нечестіи и обратятся къ истинному 
Богу, то Богъ, по правосудію Своему наказавшій ихъ плѣномъ, те
перь по милости Своей немедленно пошлеть имъ Свою помощь и 
снова послѣ временнаго отверженія приметь ихъ въ Свою любовь 
и они станутъ Его нѣжно-любимымъ сыномъ (ср. 9 ст.). Слѣдова- 
тельно, если Израиль желаетъ возвратить къ себѣ милости Божіи 
и получить свободу отъ плѣна, то долженъ загладить свои прежніе 
грѣхи, которыми навлекъ на себя гнѣвъ Божій, искрешшмъ раская- 
ніемь. Къ этому пророкъ далѣе (21—22 ст.) и убѣждаетъ Израиля.

Сынъ любезтъ (αγαπητό;, возлюбленный) М нѣ  (у Меня) Ефремъ 
(т. е. израильтяне) отроча питѣющееся (нѣжное, въ смыслѣ— 
нѣжно-любимое), — этими словами повторяется мысль, высказан
ная выше, въ 9 ст.— Понеже словеса Моя въ немъ (т. е. у пего на 
усгахъ), - здѣсь указывается причина того, почему отверженный 
Богомъ Израиль снова сталъ возлюбленнымъ и нѣжно-любимымъ 
сыномъ Божіимъ; причина эта въ томъ, что теперь на устахъ у 
Израиля слова, угодныя Богу, такія, которыми оіп. привлекалъ 
къ себѣ милость Божію. Слова эти изложены въ 18— 19 ст.
21—22 с т . Призывая народъ израильскііі къ раскаянію и 

исправленію, какъ единственному средству для избавленія отъ плѣна 
и возвращенія въ свое отечество, пророкъ обращается съ словомъ 
увѣщанія къ Сіону  ̂какъ истинному отечеству Израиля, и къ са
мому Израилю, котораго онъ имепуетъ здѣсь дѣвою Израилевою.

1) Обращаясь къ Сіону, пророкъ говоритъ: „поставь, Сіонъ 
себя самого стражею для себя (будь на стражѣ), возложи на себя 
наказаніе (сотвори мученіе), направь сердце свое на путь правды, 
по которому ты поступалъ прежде“ (21* ст.).
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Сіонъ представляется здѣсь олицетвореніемъ отечества израиль
тянъ, хотя въ частнѣйшемъ смыслѣ отечествомъ ихъ была гора 
Ефремова или Самарія (см. выше—5—6 ст.), a Сіонъ съ городомъ 
Іерусалимомъ былъ собственпо отечествомъ іудеевъ. Но, будучи оте
чествомъ іудеевъ (подданныхъ царства' іудейскаго), Сіонъ съ горо
домъ Іерусалимомъ, какъ средоточіе религіозной жизни всего еврей
скаго народа, какъ мѣсто обитанія Божія, въ болѣс широкомъ смыслѣ 
справедливо можетъ быть пазванъ также и отечествомъ подданныхъ 
царства израильскаго, тѣмъ болѣе, что самое отдѣлепіе израильтянъ 
отъ іудеевъ было лишь времепнымъ, оно началось съ Іеровоама 
1-го (въ 980 г. до Р. Хр.) и прекратилось во времена плѣна асси- 
рійско-вавилонскаго, такъ что по окончаніи плѣна такого раздѣле- 
пія уже не было (Ос. 1, И ; Іерем. 5, 4—5). Вотъ почему пр. 
Іеремія и сказалъ выше, что израильтяне по окопчаніи плѣна воз
вратятся на Сіонъ (12 ст.). — Обращаясь къ Сіону, какъ отечеству 
израильтянъ, пророкъ чрезъ это взываетъ къ самимъ израильтянамъ ‘), 
чтобы они сами стали на стражѣ своего снасенія (nocmaeu себе 
самого страж у) или избавденія отъ плѣна и такъ какъ оно 
прежде всего зависитъ отъ собственнаго ихъ исправленія, то чтобы 
безропотно понесли заслуженное прежними грѣхами наказаніе (со
твори мученіе) и направили сердце свое на путь правды, по 
которому ходили прежде.

2) Обращаясь къ дѣвѣ Израилевой, пророкъ говоритъ:
„Возвратись, дѣва Израилева, возвратись въ города твои съ 

плачемъ (21ь ст.). Долго-ли ты будешь удаляться (доколѣ отвра- 
щаешися) дочь обезчещенпая? ибо Господь послалъ (созда) спа
сете для новаго насажденія (въ насажденге ново), въ которое 
(т. е. насажденіс) вступятъ {обыдутъ) получившіе саасеніе* 
(21ь— 22 ст.).

Такъ какъ возвращеніе израильтянъ изъ плѣпа обусловливалось 
нравственпымъ исправленіемъ ихъ, то пророкъ, представляя Израиля 
подъ образомъ жены, измѣнившсй своему мужу (дѣво израилева, 
дщи обезчествованная), увѣщеваегь его а) возвратиться въ го
рода свои рыдающи, т. е. плачемъ о своихъ нрежнихъ грѣхахъ 
подготовлять возвращеніе въ отечество и б) не отвращаться отъ 
истиннаго Бога и тѣмъ не подвергать себя безчестію (доколѣ о т- 
вращаешися дщи обезчествованная), особенно въ виду того, 
что Господь уже готовъ спасти (созда Господь спасете) Израиля 
отъ плѣна для того, чтобы онъ сталъ новымъ садомъ Его (βδ на
сажденге ново,—ср. Ис. 5, 7), въ который вступятъ всѣ спа
сенные Имъ люди (въ немже спасеннги обыдутъ человѣцы).

1) Такой оборот ь рѣчи, называемый ыетониміеи, въ Св. Писаніи очень упо- 
требителенъ.
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Доколѣ опівращаешися, дщгі обезчесшвованная;— какъ завѣтныя 
отношенія Бога къ народу еврейскому нерѣдко представляются 
въ Св. Пиеаніи подъ образомъ отношеній мужа къ женѣ (см. 
выше 2, 2 ст), такъ наоборотъ—нарушеніе Израилемъ своего 
завѣта съ Богомъ, отступленіе отъ истиннаго Бога и уклоненіе 
въ идолопоклонство уподобляется измѣнѣ жены своему законному 
мужу (Іерем. 3. 20). Но какъ жена, оставившая своего мужа и 
пошедшая за другими мужьями, этимъ самымъ порочитъ и осквер- 
няетъ себя (Іерем. 3, 1), такъ точно и для Израиля отступление 
отъ Бога и уклоненіе въ идолопоклонство есть безчестіе, позоръ 
(ср. Іерем. 3, 24—25 ст.)· Вотъ почему пророкъ, призывая Из
раиля, уклонившаяся въ идолопоклонство, обратиться къ Богу, 
и выражается такъ: доколѣ отвращаешися (отъ Бога), дщи обез- 
чествованная;— Созда Госповь спасете въ насажденіе ново,—послалъ 
Господь Израилю епасеніе или избавленіе отъ плѣна для того, 
чтобы онъ (Израиль) сталъ новымъ насажденіемъ или садомъ Его 
(въ насажденге ново,— ср. Ис. 5, 7), иначе—чтобы снова водво
рить, насадить его въ землѣ обѣтованной. Водвореніе или посе- 
леніе народа еврейскаго въ землѣ обѣтованной нерѣдко пред
ставляется въ Св. Писаніи подъ образомъ насажденія винограда 
или маслины (Ис. δ, 1— 6; Іерем. 11, 16). а самый народъ поэтому 
называется иногда насажденіемъ или садомъ (Ис. 5, 7).—Въ немже 
спасеннги обыдутъ (περιελεύσονται х) человѣцы,— въ которомъ, т. е. 
насажденіи или садѣ будутъ проводить время или обитать по
лучившие спасеніе (спасеннги) и л и  избавленіе отъ плѣна, иначе— 
въ которое, т. е. насажденіе, вступятъ или возвратятся полу- 
чившіе спасеніе отъ плѣна.
Вторая часть настоящей главы (обнимающая 23—26 ст.) пред

метомъ своимъ имѣетъ Іуду (т. е. поддаиныхъ царства іудейскаго), 
которому такъ же, какъ и Ефрему (т. е. подданнымъ царства израиль
ского) пророкъ возвѣщаетъ возвращеніе изъ плѣна и имѣющее на
ступить затѣмъ довольство и благоденствіе.

23 с т . „Ибо такъ говорить Господь: послѣ того, какъ Я воз
вращу переселенныхъ въ чужія страны іудеевъ въ ихъ отечество 
(егда возврату преселенге его, т. е. гуды), въ странѣ іудейской 
и во всѣхъ городахъ ея опять (еще) будутъ славословить Господа 
словами (рекутъ слово сге): благословенъ Господь на горѣ правды, 
горѣ святой своей“ .

Подъ горою праведною (или горою правды) и святою здѣсь 
очевидно разумѣется Сіонъ (ср. Ис. 1, 21), какъ мѣсто особеннаго 
обитанія Божія; отсюда, если пророкъ говоритъ, что здѣсь снова 
будутъ славословить Госнода, то это означаетъ, что по возвращении 
изъ нлѣна въ Іерусалимъ, на Сіонѣ опять возобновится прежнее 
богослуженіе, прекратившееся на время плѣна вмѣстѣ съ разруше- 
ніемъ самаго храма. То же самое обѣщано выше и подданнымъ цар
ства израильскаго (12 ст.).

1) Греч. ~гріеруоааі ичѣеть значеніе—обхожу кругомъ, отсюда—возвращаюсь, 
и (о времена) совершаю кругъ, отсюда —  провожу вреня, обитаю.
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24—25 с т . „И (будутъ тогда) жители (живущги) въ горо- 
дахъ Іуды и во всей землѣ его: вмѣстѣ съ земледѣльцемъ подни
мется и тотъ, который въ стадѣ, т. е. занимающійся скотовод- 
ствомъ (24 ст.), потому что Я напою всякаго жаждущаго и напи
таю всякаго алчущаго* (25 ст.).

Когда пророки угрожали іудеямъ плѣномъ, то при этомъ пред
сказывали полное раззореніе и опустошеніе страны іудейской. Такъ 
пр. Исаія говорилъ: опустѣю тъ гради, отъ еже ненаселен- 
нымъ быти, и домы, отъ еже не быти человѣкомъ, и земля 
останется пуста  (Ис. 6, 11; ср. Іерем. 4, 25—29; 9, 10,
12, 4). Вотъ почему пр. Іеремія, возвѣщая іудеямъ возвращеніе 
изъ плѣна, говоритъ, что опустошенная страна и запустѣвшіе дома 
ихъ снова заселятся, что обитатели попрежнему будутъ во всѣхъ 
городахъ и по всей землѣ. Разселивгаись по всей странѣ, возвра- 
тившіеся изъ плѣна іудеи снова займутся прежнимъ хозяйствомъ— 
кто земледѣліемъ, кто скотоводствомъ, и всѣ будутъ жить въ до- 
вольствѣ, такъ что вмѣстѣ съ земледѣльцами поднимется (въ 
смыслѣ подниметъ, возвысить свое благосостояніе) и занимающійся 
скотоводствомъ, ибо Господь всѣмъ пошлетъ пропитаніе (24ь—25 ст.). 
Такое же обѣтованіе дано выше и подданнымъ царства израиль
скаго (14 ст.).

26 с т . „По причинѣ сего (того ради) я пробудился отъ спа 
и посмотрѣдъ, и сонъ этотъ былъ пріятенъ для меня“ .

Того ради, т. е. по причинѣ или вслѣдствіи того откровенія, 
которое изложено выше (глл. 30 и 31, 1—25 ст.), я востахъ 
отъ сна и видѣхъ, и сонъ ми сладокъ бысть. Это пророкъ 
говоритъ о себѣ самомъ, объясняя, что изложенное выше открове- 
ніе было ему, пророку, во снѣ *), и что это откровеніе было столь 
отраднымъ и сладостнымъ для него, что онъ пробудился отъ сна, 
въ который былъ погруженъ. Это откровеніе утѣшительнаго содержа
ния и потому весьма рѣзко выдѣляется (вмѣстѣ съ немногими дру
гими, напр. 3, 17—19; 16,14—15; 23, 7—8) изъ ряда осталь- 
ныхъ пророчествъ Іереміи, которыя большею частію угрожающаго 
характера. И какъ эти послѣднія пророчества были для пророка 
источниками постоянныхъ огорченій (Іерем. 20, 7—8), такъ наобо- 
ротъ утѣшительныя откровенія наполняли душу его радостію, эта 
мысль и выражается словами: и сонъ ми сладокъ быстъ.

Въ заключеніе (27—40 ст.) излагается утѣшительное обѣтова- 
ніе Израилю и Іудѣ вмѣстѣ, предметомъ сего обѣтованія служить: 
1) размноженіе народа Божія по возвращеніи изъ плѣна въ свое 
отечество (27—28 ст.) и улучшеніе его въ правственномъ отноше-

*) Сонъ или сновидѣніе было одною изъ обыкновенныхъ формъ откровенія 
Божія пророкамъ (Числ. 12, Іоил. 2, 28; Дан. 7, 1 ). См. объ этомъ введеніе.
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ніи (29—30 ст.); 2) заключеніе новаго завѣта съ Богомъ (31 — 
37 ст.) и 3) возсозданіе города Іерусалима на прежнемъ его осно- 
ваніп и въ прежнихъ границах* (38—40 ст.).

1) Возвѣщая отъ лица Божія (глаголешь Господь) размно- 
жепіе народа Божія по возвращсніи изъ плѣна въ отечество, про
рокъ для большей наглядности выражается такъ: всѣю Израиля 
и Іуду сѣмя человѣче и сѣмя скотское, другими словами 
страна (русск. домъ) Израиля и Іуды будетъ, какъ сѣменемъ, 
усѣянъ, людьми и скотомъ, т. с. людей и скота будетъ множество 
(27 ст.). Значитъ, прекратится то состояніе страпы іудейской, въ 
какомъ она была въ періодъ плѣна (ср. сказанное выше, 24 —
25 ст.). И это совершится непремѣнпо: какъ предъ этимъ Господь 
бдительно слѣдилъ за тѣмъ, чтобы истреблять и наказывать ихъ 
{якоже бдѣхъ на ня потребити и озлобити,—ср. 1, 10—12), 
такъ тогда будетъ слѣдить за тѣмъ, чтобы созидать и насаждать 
(28 ст.). Въ то время уже не будутъ говорить: „отцы (предки) ѣли 
кислое, а у дѣтей (потомковъ) на зубахъ оскомина“ (29 ст.), т. е. 
за преступленія отцовъ не будутъ нести наказанія дѣти, но каж
дый будетъ умирать за свой грѣхъ: „кто ѣлъ кислое, у того бу
детъ и оскомина на зубахъ“ (30 ст.). Другими словами это зна
читъ, что нечестіе тогда не будетъ доходить до такой степени, 
чтобы наказаніе за него распространялось не только на прямыхъ 
виновниковъ, но даже и на ихъ потомковъ (Исх. 20, 5): напро- 
тивъ, оно будетъ тогда явленіемъ лишь временпымъ, исключитель- 
ыымъ и единичнымъ, а не цоетояннымъ, укоренившимся и общена- 
рэднычъ зломъ, почему и наказание за него будутъ нести только 
отдѣльныя личности (Второз. 24, 16). Пр. Исаія, говоря о томъ же 
послѣплѣиномъ періодѣ, общій уровень нравственнаго состоянія на
рода іудейскаго коротко и ясно характеризуетъ такими словами: 
ліодіе сіи праведнги (Ис. 60, 20).

■2) 0 новомъ завѣтѣ, который заключить Господь съ домомъ 
Израиля и домомъ Іуды (31 ст.), пророкъ говоритъ: а) что этотъ 
завѣтъ будетъ не таковъ, какъ ветхій, который заключенъ былъ 
послѣ исшествія евреевъ изъ земли египетской, ибо они (т. е. 
евреи) не устояли въ томъ завѣтѣ и за это отвергнуты Богомъ 
(32 ст.).

Не по завѣту, его ж е  завѣщахъ отцемь ил:«—мысль, 
выраженная въ этихъ словахъ отрицательно, поясняется словами: 
яко т іи  (т. е. евреи) не пребыша въ завгътіъ Моемъ, и Азь 
пебрегохъ ихъ, т. е. отличіе новаго завѣта, который Господь 
-имѣетѣ заключить съ народомъ еврейскимъ въ послѣдующее время 
(се днге грядутъ,—31 ст. ср. въ ты я  дни,—29 ст.), отъ вет
хаго, заключеннаго по выходѣ изъ Египта, состоять въ томъ, что 
послѣдній былъ прерванъ: т и  не пребыша въ завѣтѣ  Моемъ,
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и Азъ небрегохъ ихъ (ер. 11, 3—8), слѣдов. имѣлъ временный 
характеръ: значитъ—новый завѣтъ будетъ вѣчнымъ. Эта послѣдняя 
мысль здѣсь только подразумѣвается, но нѣсколько ниже она вы- 
высказана прямо (35—37 ст.). Уже по атому признаку можно до
гадываться, что здѣсь рѣчь идетъ о томъ новомъ завѣтѣ, ходатаемъ 
или побредникомъ котораго былъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
(1 Тим. 2, 5; Евр. 8, 6; 9, 15; 12, 24). Олѣдов. выраженія: ce 
дніе грядутъ (ЗІ ст.), въ ты я дни указываютъ не на ближайшее 
время послѣ плѣна, а на времена Мессіи, какъ и подобное выра- 
женіе у пр. Ісаш (въ день оный,—і і ,  10; 12, 1).

б) Что новый завѣтъ, который Господь по днехъ онѣхъ за
ключить съ израилемъ, будетъ отличаться отъ ветхаго тѣмъ, что 
заповѣди, обязательныя для вступившихъ въ него людей, начер
таны будутъ въ мысляхъ и въ ссрдцѣ (а не на каменныхъ скри- 
жаляхъ, какъ заповѣди ветхаго завѣта.—Исх. 24,12; 31, 18; 32,
19, 34, 1—4, 28), при чемъ всѣ вступившіе въ этотъ завѣтъ 
будутъ людьми Божіими, а Богъ будетъ ихъ Богомъ (33 ст.).

Это значитъ, что заповѣди новаго завѣта будутъ имѣть зна- 
ченіе ne только внѣшней силы, повелѣвающей человѣку дѣлать 
одно и запрещающей другое, но вмѣстѣ и внутренняго, притомъ 
свободпаго побужденія или сердечной склонности къ одному и от- 
вращенія отъ другого; встунивгаіе въ этотъ новый завѣтъ чужды 
будутъ духа рабства и усвоятъ духъ сыноположенія (Римл. 8, 2, 
14—15) и потому будутъ исполнять заповѣди сего завѣта не 
только по ввѣганему принужденно, но вмѣстѣ и по своей внутрен
ней склонности, ибо они чада Божіи (Іоан. 1, 12; 1 Іоан. 3, 2), 
отъ Бога рождены и любятъ Родившаго ихъ (1 Іоад^^Д) и по 
любви къ Нему исполняютъ Его заповѣди (іоан. 14, 15, 23).— 
Отсюда виолнѣ ясно, что рѣчь у пророка о новомъ завѣтѣ еван
гельском·!.. Сообразно съ этимъ нужно понимать и слова: буду имъ 
(т. е. дому Израилеву) въ Бога и т іи  (т. е. домъ Израилевъ) 
будутъ М и въ люди (ср. выше,—30, 22). Такъ какъ участни
ками новаго завѣта сдѣлались не одни только израильтяне, кото- 
рымъ прежде другихъ принадлежало обѣтованіе сего завѣта (Римл. 
9, 4—5), но вмѣстѣ и на равныхъ правахъ съ ними также и 
язычники, то подъ домомъ Израиля здѣсь слѣдуетъ разумѣть но
ваго духовнаго Израиля, т. е. всѣхъ увѣровавшихъ во Христа, не 
точгю сущихъ отъ закона, но и сущихъ отъ вѣры Авраамовы 
(Римл. 2, 28—29; 4, 16), или иначе не точгю отъ іудей, но 
и отъ я т къ  (Римл. 9, 24—26). Такимъ образомъ отличіе но
ваго завѣта отъ ветхаго состоять еще въ томъ, что участниками 
его могутъ быть, если пожелаютъ, всѣ люди безъ различія (Галат. 
3, 27—28; Колосс. 3, 10—11), тогда какъ участниками ветхаго 
завѣта были только израильтяне.
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в) Что по заключеніи новаго завѣта уже не будетъ каждый 
учить своего ближняго богопознанію словами (говоря: познай Гос
пода), ибо тогда всѣ, отъ малаго до большого позпаютъ Бога, по
тому что Онъ простить всѣ неправды и грѣхи ихъ (34 ст.).

Словами: не научитъ кгйждо ближняго своего, и кійж до  
брата своего, глаголя'· познай Господа, выражается не та 
мысль, будто-бы при новомъ завѣтѣ сдѣлается ненужнымъ взаим
ное наученіе истинному богопознанію; но что это наученіе должно 
совершаться не столько словами, сколько самымъ дѣломъ. Милости 
Божіи, явленныя къ роду человѣческому въ искупленіи его грѣховъ, 
будутъ тогда извѣстны всѣмъ, отъ малаго до большого, и всѣ, зная 
это, должны будутъ подражать милосердію Отца своего небеснаго, 
чтобы не словами, a дѣятельною любовію доказывать свою вѣру 
(Іоан. 13, 35) и другихъ увлекать къ прославленію Бога также не 
словами, а добрыми дѣлами (Мѳ. 5, 16).

и наконецъ г) что новый завѣтъ будетъ не временнымъ, ка- 
ковъ былъ ветхій, но вѣчнымъ: скорѣе измѣнится установленный 
Богомъ міровой порядокъ, чѣмъ отвергнетъ Богъ Израиля за грѣхи 
его (35 ст.), скорѣе прекратятъ свое дѣйствіе міровые законы, чѣмъ 
Израиль перестанетъ быть народомъ Божіимъ (37 ст.), такъ говоритъ 
Господь, Творецъ всего и Вседержитель (36 ст.).

„Если-бы небо поднялось вверхъ (аще вознесется на вы
соту, т. е. выше чѣмъ оно находится теперь) и присподняя земли 
(исподъ земли) опустилась внизъ (аще смирится низу), то 
и тогда Я (Господь) не отвергь бы Израиля (рода Израилева) за 
все, что онъ сдѣлалъ* (35 ст.) — этими словами выражается та 
мысль, что на будущее время Господь никогда не отринетъ Израиля 
за его дѣла, подобно тому, какъ было раньше: тги  не пребыша 
въ завѣтп, Моемъ, и Азъ небрегохъ ихъ (32 ст.); новый за- 
вѣтъ будетъ непрерывнымъ. Таже мысль выражается и словами: 
„если перестанутъ дѣйствовать законы сіи (т. е. міровые законы) 
предо Мною, то и племя Израилево перестанетъ быть народомъ предо 
Мною навсегда“ (37 ст.). Прежде Израиль, избранный народъ Бо- 
жій (Исх. 19, 5), за грѣхи свои на время былъ отвергнуть Богомъ 
(32 ст.) и пересталъ быть народомъ Божіимъ(Осіи 1, 9). Не такъ 
будетъ впослѣдствіи: разъ Израиль будетъ принять въ завѣтъ съ 
Богомъ и сдѣлается его народомъ (33 ст.), то уже никогда не пере
станетъ быть народомъ Божіимъ (37 ст.). Здѣсь подъ родомъ Из- 
раилевымъ, какъ и выше подъ домомъ Израиля и Іуды (31 и
33 ст.), слѣдуетъ разумѣть новаго, духовнаго Израиля, которому 
Самъ Іисусъ Христосъ обѣщалъ всегдашній; непрерывный союзъ 
съ Собою: се Азъ съ вами есть во вся дни до скончангя 
вѣка (Мѳ. 28, 20). Несомнѣнность всего этого подтверждается 
тѣмъ, что это обѣщаетъ чрезъ пророка Самъ Господь (та ко  рече
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Господь), давшій солнце для освѣщенія дня, луну и звѣзды для 
освѣщенія ночи (ср. Быт. 1, 16—17 ст.) и щумъ (вопль) на 
морѣ, именно когда шумятъ волны его, Которому имя Вседержи
тель (36 ст.), — Сравни сказанное въ объясненіе Ис. 1, 20; 42,
5 ст.

3) Говоря о предстоящемъ (се днге грядутъ) возсозданіи го
рода Іерусалима, пророкъ а) точно опредѣляетъ самыя границы его 
и б) возвѣщаетъ, что этотъ городъ будетъ святынею Господнею и 
уже никогда (даже во вѣки) не разрушится.

а) Границы Іерусалима пророкъ олредѣляетъ такъ: созиждется 
градъ Господеви (въ русск. во славу Господа) отъ столпа (башни) 
Анамеиля до врать уіолъныхъ (38 ст.),—это сѣверная граница Іеру- 
салима, отъ башни Анамеила, на сѣверо-восточномъ углу город
ской стѣны, до угольныхъ воротъ, на сѣверо-западномъ углу. 
Далѣе пойдетъ измѣреніе его (противу ею), т. е. вдоль его (отъ 
сѣверо-заиаднаго угла) до могилъ (или до холма) Гарива и обой- 
детъ {объемется окрестъ) мѣстность, называемую отборные камни 
(русск. — Гоаѳъ) и всю долину мертвыхъ и пепла (39 ст.), — это 
западная граница, отъ сѣверо-западнаго угла до юго-западнаго, 
ибо долина мертвыхт» и пепла или иначе долина Енномова, ле
жала на юго-западѣ Іерусалима (см. толк. Іереміи 2, 23). И (обой- 
детъ далѣе) весь Ассаримовъ (русск.—все поле) до потока Кедр- 
скаго и даже до угла коискихъ воротъ восточныхъ (40а ст.). Это 
южная граница, отъ юго-западпаго угла (гдѣ долина Енномова) 
до юго-восючнаго, именно до угла конскихъ воротъ.

б) восстановленный въ указанныхъ границахъ Іерусалимъ бу
детъ святынею Господнею (освященге Господеви, — ср. созиждется 
ірадъ Господеви,— 38) и уже болѣе не разрушится и не истребится 
во вѣки (40а ст.).

Это пророчество Іереміи о возсозданіи Іерусалима въ букваль- 
номъ смыслѣ исполнилось въ ближайшее время ко возвращеніи изъ 
плѣна въ правленіе Нееміи (Неем. 2, 17 ст.,—6,1—15). Но возста- 
повлснный тогда Іерусалимъ, по слову Самаго Спасителя (Мѳ. 24,2) 
подвергся опустошенно со стороны римлянъ (въ 70 г. по Р. Хр.): 
между тѣмъ пророкъ говоритъ здѣсь, что возстановленный городъ 
будетъ святынею Господнею и поэтому уже никогда (даже до вѣка) 
не разрушится и не истребится (ср. толков. Іерем. 2, 3). Это даетъ 
основавіе думать, что пророкъ, говоря о возобновленіи Іерусалима, 
имѣющемъ совершиться по возвращеніи евреевъ изъ плѣна, въ тоже 
время прикровенпо, подъ образомъ возстановленія Іерусалима, проро
чествуете и объ устроеніи церкви Христовой на землѣ 1), которой 
Самъ Божественный Основатель ея далъ обѣтованіе, что даже врата 
адова не одолѣютъ ей (Мѳ. 16, 18).

*) „Здѣсь пророкъ говоритъ о широтѣ и вѣчности церкви Христовой* (св. 
Ефрема Сир.).
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12. Утѣшительныя пророчества предъ открытіемъ суда Божія надъ 
іудеями и предсназанія о временахъ новаго завѣта.

(Продолжевіс).

Г л а в а  XXXII.

Въ первой половинѣ настоящей главы (1 — 25 ст.) описы
вается символическое дѣйствіе, которое совершилъ пр. Іеремія по 
повелѣнію Вожію, съ объясненіемъ самаго значенія этого дѣйствія 
(14—15 ст,) и указаніемъ обстоятельствъ, предшествовавшихъ ему 
(1 — 5 ст.) и послѣдовавшихъ за нпмъ (16 — 25 ст.). Во второй 
половинѣ (26 — 44) излагаются откровенія Божіи, бывшія пророку 
по поводу описаннаго въ первой половипѣ символическаго дѣйствія.

1—5 ст . Въ началѣ главы описываются обстоятельства, среди 
которыхъ получилъ пророкъ отъ Бога повелѣніе (слово бывшее 
отъ Господа ко Іереміи) совершить описанное ниже символиче
ское дѣйствіе. Обстоятельства эти слѣдѵюіція: а) было это въ де
сятое л ѣто  Седекги, царя 1 уди на, или, что тоже, въ л ѣто  осмое- 
надесятъ Навуходоносора, царя вавилонскаго (1 ст.), б) когда 
войска царя вавилонскаго осаждали I ерѵ сад имъ (2а ст.) и в) когда 
самъ пр. Іеремія находился подъ стражею въ темницѣ, которая во 
дворѣ царя іудейскаго (2Ь ст.), куда заключилъ его Седекія за то, 
что онъ предсказывалъ отъ имени Божія, „что Господь отдаетъ 
Іерусалимъ въ руки царя вавилонскаго и послѣдній возьметъ его, 
и что Седекія, царь іудейскій, не спасется отъ руки халдеевъ, но 
неиремѣпно отданъ будетъ въ руки царя вавилонскаго и будетъ съ 
нимъ говорить устам и ко устомъ (4 ст. ср. 4 Царств. 25, 6), 
онъ будетъ отведенъ въ Вавилонъ и тамъ останется до дня смерти 
своей (дондеже посѣщу его, — ср. 34, 4); таково опредѣленіе 
Божіе (глаголетъ Господь) и поэтому, если іудеи во главѣ съ 
царемъ своимъ будутъ воевать противъ халдеевъ, то не будутъ 
имѣть никакого усаѣха“ (5 ст.).

Лгыпо десятое Седекги, царя іудина, то  лѣто осмоенадесятъ 
Навуходоносору, царю вавилонску, — совпадете Ю-го года Седекіи 
съ 18-мъ годомъ Навуходоносора подтверждается и другими дан
ными изъ Св. Иисанія: а) 4-й годъ царствованія Іоакима былъ 
1-мъ годомъ Навуходоносора (Іерем. 25, 1). Но Іоакимъ царетво- 
валъ всего 11 лѣтъ, а сынъ и преомникъ его Іехонія только три 
мѣсяца, такъ что иослѣдній (11-й годъ) царствованія Іоакима и 
время царствованія Іехоніи, равно какъ и плѣненіе послѣдняго 
падаютъ на 8-й годъ Навуходоносора (4 Царств. 24, 12): б) 1-й 
годъ преемника Іехоніи Седекіи совпадаетъ еъ 9-мъ годом-ь Наву
ходоносора, а 9-й годъ Седекіи (начало осады Іэрусалима Иаву- 
ходоносоромъ,—Іерем. 39, 1) падаѳтъ на 17-й годъ Навуходоно-
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сора, ибо 10-й годъ Седекіи прямо называется у пророка 18-мъ 
годомъ Навуходоносора (Іерем. 32, 1), а 11-й годъ Седекіи— 19-мъ 
годомъ Навуходоносора (ср. Іерем. 39, 2; 52, 5, 12). — 1-й годъ 
Навуходоносора и 4-й годъ Іоакима можно полагать отвѣчающимъ 
607 г. до Р. Х р , слѣд. 10 й годъ Седекш или, что тоже, 18-й 
годъ Навуходоносора, къ которому относится содержиніе настоя
щей главы, бѵдегь 5(.)0 г. до Р. Хр. — Сила царя вавилонска острогъ 
обложи окрестъ Іерусалнма> т. е. войска осадили Іерусалимъ, окру- 
живъ его сторожевою цѣпью (острогомъ) и преградивъ осажден- 
нымъ возможность сношеній съ жителями остальной части страны. 
Осада, о которой здѣсь рѣчь, началась еще въ 9-й годъ Седекіи. 
въ 10-мѣсяцѣ (Іерем. 39, 1), но потомъ па нѣкоторое время была 
прервана по причииѣ выстѵпленія фараона египетскаго со своими 
войсками на помощь осажденному Іерусалиму (Іерем 37, 5).-- 
Ірремія смреіомъ бяше во дворѣ темничнѣмъ, иже есть во дворѣ царя 
Іудит, т. е. Іеремія содержался подъ стражею. Мѣстомъ заклю
чена его был ь дворъ темничный (по русск.—дворъ стражи), ко
торый при домѣ (слав, во дворѣ греч. εν οϊκφ) иарскомъ, угловая 
башня котораго (т. е. царскаю дома) выходила на этотъ темнич
ный дворъ (Неем. 3, 2Ъ).— Въ ней же (εν ή, т. е. εν άιπτ(, въ сла
вя нскомъ же слѣдовало сказать— въ немже, т. е. во дворѣ) заключи 
его Седекія царь, -это  совершилось, какъ видно изъ друг, мѣстъ 
книги Іереміи, не въ самомъ началѣ осады, но нѣкоторое время 
спустя. Въ началѣ осады, до отступленія Навуходоносора отъ 
Іерусалима навстрѣчу фараону египетскому, Іеремія пользовался 
еще свободою (Іерем. 37, 4—5), и когда съ отступленіемъ Наву
ходоносора получилась возможность свободнаго выхода изъ Іеру- 
салима, то онъ даже имѣлъ иамѣреніс воспользоваться этимъ и 
пошелъ въ землю Веніаминову, чтобы сдѣлать тамъ покупку зе
мель на го участка, но нѣкто Саруіа схватидъ его въ воротахъ 
Веніаминовыхъ, какъ перебѣжчика кь халдеямъ, и отдалъ въ 
руки княяьямъ іудейскимъ, которые били его и заключили въ под- 
валѣ при домѣ Іонаоана книгочія, гдѣ онъ и оставался многіе дни 
([ерем. 37, 11— 16). Но самъ царь Седекія, какъ видно, въ это 
время еще сохраиялъ некоторую долю уваженгя и довѣрія къ 
і.ророку. Такъ, онъ самъ тайно призывалъ къ себѣ иророка изъ 
эгои темницы и спрашивалъ его: „нѣтъ-ли откровения отъ Бога?“ 
и даже по просьбѣ пророка сдѣлалъ распоряжепіе, чтобы его изъ 
темницы вь домѣ Іонаоапа перевели во дворъ темничный (Іерем. 
17—21). Такимъ образомъ выраженіе пророка: въ нейже (#г> немже) 
заключи сю Ссдекгя царь получаетъ такое значеніе: пророкъ Іере- 
мія по проискамъ вельможъ іудейскихъ, обвинившихъ его въ госу
дарственной илмѣнѣ (Іерем. 37, 13), былъ лишенъ свободы и за- 
ключенъ въ подвалѣ (Іерем. 37, 15 — 16). Царь Седекія, хотя и 
сохранялъ еще нѣкоторое уваженіе и довѣріе къ пророку, но 
частію по нерѣшителыюети характера своего и изъ боязни предъ 
вельможами (Іерем. 38, 4—5, 24—26), которые могли и его са
мого обвинить въ государственной измѣнѣ, еслибы онъ рѣши- 
тельнѣе сталъ защищать пророка, а главнымъ образомъ потому, 
что и онъ самъ, подобно вельможамъ, недоволенъ былъ тономъ 
пророчествъ Іереміа (Іерем 32, 3—5), не далъ ему полной сво
боды, но только, уступая его гтросьбѣ, облегчать нисколько его 
участь, лриказавь изъ дома Іонаѳана перевести его во дворъ
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темничный (Іерем. 37, 20—21), такъ что здѣсь, во дворѣтемнич- 
номъ, пророкъ заключенъ былт. дѣйствительно по личному рас- 
поряженію Седекіи.—И  въ Вавилонъ внидетъ Седекія, и т у  будетъ, 
дондеже посѣщу ею — послѣднія слова (дондеже посѣщу ею), по 
сравненію съ другими подобными, могутъ быть поняты и въ благо- 
пріятномъ смыслѣ для Седекіи (какъ напр. Іерем. 27, 22; 29, 10), 
т. е. онъ останется въ Вавилонѣ лишь до времени окончанія 
плѣна, и въ неблагопріятномъ смыслѣ (напр. Іерем. 6, 15; 8, 12), 
т. е. что онъ тамъ, въ плѣну, останется до дня смерти своей. 
Здѣсь нужно удержать послѣднее значеніе, ибо по свидѣтельству 
самого пр. Іереміи Седекія, ослѣплеиный Навуходоносоромъ, отве
денъ былъ вт, оковахъ въ Вавилонъ и тамъ оставался вътемницѣ 
до дня смерти своей (Іерем. 52, 10— 11), хотя по смерти и удо
стоился почетнаго погребенія (Іерем. 34, 4—δ).
6'—15 ст . Описывается символическое дѣйствіе, которое со

вершил пророкъ по повелѣнію Божію. Дѣйствіе это состояло въ 
слѣдующемъ: пр. Іеремія по откровенію отъ Бога узналъ (бысть 
слово Господне ко мнѣ, глаголя,— 6 ст.), что къ нему идетъ 
нѣкто Анамеилъ, сынъ Саллума (сынъ Саломлъ), дяди его (брата  
отца его), съ предложеніемъ — купить принадлежащее ему, Ана- 
меилу, поле въ Анаѳоѳѣ (7 ст.). Согласно сему откровенію (по 
словеси Господню) дѣйствительно пришелъ къ нему, пророку, во 
дворъ темничный (ср. 2—3 ст.) Анамеилъ и предложилъ купить у 
него поле въ Анаѳоѳѣ, на томъ основании, что онъ, пророкъ, бли
жайше родственникъ и ему принадлежите право покупки по закону 
ужичества (8 ст.). Пророкъ нонялъ, что это было слово Господне 
и совершилъ эту покупку за семнадцать сиклей серебра (9 ст.), 
составилъ купчую запись, засвидѣтельствовапную подписомъ свиде
телей, и уплатилъ установленную сумму (10 ст.); по прочтеніи 
этой · записки и запечатаніи ея (11 ст.) онъ отдалъ ее въ при- 
сутствіи самого Анамеила и свидѣтелей, подписашпихъ ее (ср. 10 ст.), 
равно и всѣхъ вообще іудеевъ, присутствовавшихъ при этомъ во 
дворѣ темничномъ, Варуху, сыну Нирія, сыну Маассеова (12 ст.), 
съ такимъ завѣщаніемъ Варуху (13 ст.), чтобы онъ эту запись, 
прочитанную и запечатанную (ср. 11 ст.), положилъ въ глиняный 
сосудъ и хранилъ ее въ течепіе многихъ дней (14 ст.), въ виду 
того, что современемъ или впослѣдствіи какъ извѣстио ему, пророку, 
по откровенію, снова будутъ еще покупать дома, поля и виноград
ники въ землѣ іудейской (15 ст.).

Смыслъ этого символическаго дѣйстшя такой: въ то время, 
какъ Іерусалимъ послѣ нѣкотораго перерыва снова окруженъ былъ 
войсками Навуходоносора (2 ст.), и самъ пророкъ предсказывалъ 
отъ имени Божія царю и подданнымъ, что плѣнъ неизбѣженъ и что 
поэтому сопротивленіе халдеямъ безполезно (3—5 ст.), многіе пре
давались столь великой скорби по прпчинѣ этихъ бѣдствій и пред- 
стоящаго плѣна, что даже не вѣрили словамъ пророка, который,



утѣшая и ободряя ихъ, неоднократно возвѣщадъ имъ отъ имени 
Божія, что предстоящій имъ плѣнъ будетъ имѣть конецъ, что они 
послѣ 70-ти лѣтняго пребыванія въ плѣну возвратятся въ свою 
землю (Іерем. 25, 11 — 12; 29, 10). Вотъ почему пророкъ полу- 
чаетъ отъ Бога повелѣніе слова свои, которымъ не довѣряли, под
твердить дѣйствіемъ, для всѣхъ очевиднымъ. И вотъ, пр. Іеремія, 
въ то самое время, когда войска Навуходоносора уже окружали 
Іерусалимъ, и когда онъ же самъ предсказывалъ неизбѣжность плѣна 
(δ ст.), предъ глазами многочисленныхъ свидѣтелей покупаетъ ноле 
у родственника своего Анамеила, составляегъ купчую запись, съ 
соблюденіемъ всѣхъ уотановлепныхъ формальностей и отдаетъ ее 
при свидѣтеляхъ Варуху, для хранснія на многіе дни, поясняя при 
этомъ, что впослѣдствіи. если не для него, пророка, и Анамеила, 
то для ихъ наслѣдниковъ совершенная теперь сдѣлка будетъ имѣть 
свою законную силу, потомучто настанетъ еще время, когда въ 
землѣ іудейской спова будутъ покупать дома, земли и виноградники, 
слѣдовательно, угрожающей теперь плѣнъ будетъ имѣть конецъ. 
Увѣрительная сила этого символичсскаго дѣйствія заключалась въ 
томъ, что пророкъ совершаетъ покупку поля въ такое именно время, 
когда плѣнсніе іудеевъ Навуходоносоромъ уже не подлежало со- 
мнѣнію, что, слѣдовательно, если онъ дѣлаетъ такъ, то значитъ, 
твердо вѣритъ въ предстоящее возвращеніе изъ этого плѣна, „ибо 
не сдѣлалъ бы такъ человѣкъ, сомнѣвающійся въ возвращении изъ 
плѣна* (Св. Ефремъ Сир.).

Яко тебѣ (принадлежать) судъ (право) ужичества пріяти въ 
притяжаніе (7 ст.) и еще: яко тебѣ судъ прикупити его, ты бо 
старый (8 ст.),—этими словами объясняется причина, по которой 
Аиамешгь, желавшій продать свой земельный участокъ, обращается 
съ предложеніемъ именно къ пророку, а не къ другому кому; 
причина эта въ томъ, что пророкъ былъ старѣйшій (въ смыслѣ— 
ближайшій) родственникъ Анамеила, которому по закону ужиче
ства принадлежало право на пріобрѣтеніе (покупкою или по на- 
слѣдетву) отъ Анамеила земельнаго участка. Въ объясненіе этого 
слѣдуетъ припомнить, что у евреевъ продажа земли во всег
дашнюю собственность воспрещалась (Левит, 25, 23); можно было 
по причинѣ обѣднѣнія продавать только плоды земли какъ бы 
въ арендное содержаніе, на срокъ не далѣе ближайшаго юби- 
лейнаго года (Левит. 25, 13— 17) и при томъ такъ, что самъ 
иродавшій или ближайшій родственникъ его сохраняли за собою 
право во всякое время выкупать обратно проданную землю: аще 
иищетспгвуешъ братъ (родственникъ) твои, иже съ тобою, и про- 
даетъ отъ одержан ія своего, да пріидетъ уоюикъ ближнгй ему и иску
пить проданге брата своею (Левит. 25, 25 и сл.). Имѣя въ виду это 
требованіе закона, Анамеилъ и обращается къ пророку съ пред- 
ложеніемъ, чтобы онъ, какъ ближайшій родственникъ, купилъ у 
него поле. Покупка эта состоялась за седмьнадесятъ сиклей се
ребра,—сикль или сребренникъ, иначе—статиръ былъ двоякій— 
народный и священный; первый равнялся приблизительно 25 к.·
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второй—50 к., слѣдов. семнадцать сиклсй будетъ составлять 4 р.
25 к. или 8 р. 50 к. Незначительность такой цѣны, за которую 
пророкъ купилъ иоле у Анамеила, объясняется вѣроятно, тѣмъ» 
что самое поле было небольшое. Вписахь въ книгу и запечатахъ 
(10 ст.)» всяхъ книгу куплепія, прочтену и запечатану (11 ст.), 
возми книгу купленгя запечатлѣнну (14 ст.),—печатаніе купчей за
писи, о которомъ говорится здѣсь, нужно понимать не въ смыслѣ 
приложенія къ ней лечати, но какъ указаніе на то, что она. по 
засвидѣтельствованіи подписомъ свидѣтелей (послухи)  и по проч
тении ея, была запечатапа или закрыта въ глиняномъ сосудѣ для 
храненія.
16—25 ст . Излагается молитва пр. Іереміи, которую онъ воз- 

несъ къ Богу послѣ совершевія покупки поля уАнемеила и послѣ 
того, какъ вручилъ купчую запись Баруху, сыну Нврія, на хране- 
ніе (16 ст.). Въ этой молитвѣ пророкъ прежде всего исповѣдуетъ 
всемогущество Божіе, явленное въ твореніи, всевѣдѣніе (17 ст.) и 
правосудіе, которое Богъ великій и крѣпкій (18 ст.), Богъ вели
каго Совѣта и сильный въ дѣлахъ Своихъ, Богъ великій вседер
житель и великоименитый Господь являетъ въ исторіи человѣчества, 
чтобы воздать каждому сообразно поступкамъ {по п у ти  его) и по 
плодамъ дѣлъ (пачинаній,—см. 11, 18 ст.) его (19 ст.). Затѣмъ 
приводить на память тѣ знаменія и чудеса, которыя совершилъ 
Господь въ Егаптѣ и совершаетъ до сего дня, какъ среди Израиля, 
такъ и между всѣми людьми (20 ст.), воспоминаешь о томъ, какъ 
Господь вывелъ израильтянъ изъ Египта (21 ст.) и отдалъ имъ 
въ обладаніе землю, кипящую молокомъ и медомъ, которую клят
венно обѣщалъ ихъ предкамъ (22 ст.), какъ они, вступивъ въ эту 
землю, перестали слушаться воли Божіей, выраженной въ запо- 
вѣдяхъ, не дѣлали того, что имъ было заповѣдано, и стали посту
пать такъ, что навлекли на себя эти бѣдствія осады (23 ст.). На- 
конецъ, указавъ на теперешнее бѣдственное состояніе Іерусалима 
и на неизбѣжность плѣна, согласно прежнимъ угрозамъ (24 ст.), 
пророкъ заключаетъ свою молитву выраженіеиъ недоумѣнія относи
тельно того, почему Господь повелѣваетъ ему купить поле, что онъ 
уже и сдѣлалъ, между тѣмъ какъ городъ отдается въ руки хал- 
деевъ (25 ст.).

Творяй милость вь тысящіл и отдаяй грѣхи ошни вь кѣдра чадъ 
ихъ по нимъ (18 ст.),—эти слова не гіротиворѣчатъ сказанному 
пѣсколько ниже: очи твои отверсты на вся пути сыновъ челоть- 
ческихг, дати комуждо по пути его, и по плоду начинанііі ею 
(19 ст. ср. Терем- 31, 30), ибо если Господь творитъ милость въ 
тысяіцахъ и наказываетъ за грѣхи опюпъ дѣтей до третьяго и 
четвертаго рода (ер. Исх. 20, 5—6), то дѣлаетъ это, не нарушая 
законовъ Своего правосудія, по когорымъ каждому воздаетъ по 
пути его и по плоду начинаній его (ср. Втор. 24, 16: пійждо за 
свой грѣхь да умретъ), потому что а) нвлнетъ милость въ тыся- 
щахъ только любящимъ Его и хранящимь ловелѣнія Его (Исх.
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20, 6), т. е. тѣмъ, которые не полагаются на заслуги своихъ 
предковъ, а стараются собственными дѣлами снискать благоволе- 
ніе Божіе и б) наказываетъ за грѣхи отцовъ только тѣхъ потом- 
ковъ, которые ненавидятъ Его (Исх. 20, 5), т. е. такихъ только, 
которые сами подражаюгъ грѣхамъ предковъ.—Ъеликоименитъ 
Господь (19 ст.) и сотворилъ ecu имя Себѣ (20 ст.—ср. 14, 7 ст.),— 
этими словами выражается та мысль, что чудеса, совершенный 
Господомъ въ Египтѣ при изведеніи оттуда евреевъ и послѣ, во 
время странствованія по пустынѣ и при завоеваніи земли ханаан
ской, сдѣлали Господа извѣстнымъ между всѣми народами, со
ставили Его имя или славу (ср. Исх. 7, 3—5; 9, 14—16; 10, 
1—2; Числ. 14, 13— 16).— Якоже день сей (20 ст.), — см. выше 
(Іерем. И ,  5).— Сотвориша, да сбудутся имъ вся злая сія,— этими 
словами пророкъ указываетъ своимъ современниками что какъ 
постигшія ихъ бѣдствія плѣна являются слѣдствіемъ ихъ беззакон- 
ныхъ поступковъ, какъ справедливое наказаніе за нихъ, которымъ 
угрожалъ еще пророкъ Моѵсей (Второз. 28, 48—52 ср. выше 
толк. Іерем. 11, 8).—Градъ преданъ есть въ руцѣ халдеевъ, воюющихъ 
иань отъ лица меча и глада и мора (24 ст.), въ то время, къ ко
торому относится эта молитва пророка, именно — въ 10-й годъ 
Седекіи (1 ст.), городъ Іерусалимъ не былъ еще взятъ халдеями, 
а только былъ осажденъ ими (2 ст.), взятіе же его совершилось 
только въ 11-й годъ Седекіи, въ четвертый мѣсядъ, въ девятый 
день мѣсяца (Іерем. 39, 2); если же пророкъ говоритъ, что градъ 
преданъ есть въ руцѣ халдеевъ, то онъ выражаетъ этимъ лишь 
только увѣренность свою въ томъ, что въ скоромъ времени имѣло 
совершиться (ср. 36 ст.); основаніемъ этой увѣренности служило 
бывшее пророку откровеніе отъ Бога (3 ст. ср. 34, 2 ст.). При
чиною, по которой городъ Іерусалимъ преданъ будетъ въ руки 
халдеевъ, осаждающихъ его (воюющихъ нанъ), пророкъ указываетъ 
мечъ, голодъ и моръ: градъ преданъ есть отъ лица (по причинѣ) 
меча и глада и мора. Такъ действительно и было: а) халдеи, 
осаждавшіе Іерусалимъ съ 9-года Седекіи до 11-го (Іерем. 49,
1—2; 52, 4—5), ослабили іудеевъ голодомъ: въ 11-й годъ, въ 
четвертый мѣсяцъ, въ девятый день утвердися гладь во градѣ и не 
бяше хлѣба тдемъ земли (Іерем. 52, 6; 4 Царств. 25, 3); б) вмѣстѣ 
съ голодомъ усилилась конечно и смертность (моръ), какъ всегда 
бываетъ при недостаткѣ хлѣба, и в) ослабленные голодомъ и мо
ром ъ осажденные іудеи уже не могли оказывать сколько нибудь 
серьезнаго сопротивления халдеямъ и дослѣдніе сдѣлали въ стѣнѣ 
города лроломъ (просѣкоша градъ, — Іерем. 52, 7) и довершили 
взятіе города мечемъ: однихъ убили, другихъ вынудили къ добро
вольной сдачѣ (Іерем. 52, 8—9). Такимъ образомъ три иричины 
довели городъ Іерусалимъ до сдачи въ руки халдеевъ: мечъ, го
лодъ и моръ. — Якоже глаголалъ ecu, тако  и бысть, — этими сло
вами пророкъ указываетъ на бывшее ему откровеніе отъ Бога о 
преданіи Іерусалима въ руки халдеевъ (Іер. 34, 2).

Во второй половинѣ настоящей главы (26—44 ст.) излагаются 
откровенія, бывшія пророку отъ Бога по поводу описаннаго выше 
символическаго дѣйствія и какъ бы въ отвѣтъ па молитву пророка. 
Въ кондѣ молитвы своей пророкъ выразилъ недоумѣніе относительно
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того, почему Господь повелѣваетъ ему совершить покупку поля въ 
то самое время, какъ городъ Іерусалимъ отдается въ руки хал- 
деевъ (25 ст.). Въ разъясненіе этого недоумѣнія Господь и откры- 
ваетъ пророку, что Онъ, какъ Богъ всея плоти (27 ст.), имѣетъ 
власть распорядиться судьбою Іерусалима, и вотъ онъ отдаетъ те
перь этотъ городъ въ руки даря вавилонскаго въ наказаніе за не- 
честіе его жителей (28—35 ст.); по потомъ по милости Своей снова 
соберетъ разсѣянныхъ людей Своихъ, и возвратить ихъ въ свою 
землю, гдѣ каждый снова получить припадлежащій ему земельный 
участокъ (35—44 ст.).

26—27 с т . Въ отвѣтъ на молитву пророка (16—25 ст.) 
послѣдовало такое откровеніе отъ Бога (бисть слово Господне)·. 
„Я—Господь Богъ всякой плоти (Владыка всѣхъ людей), утаится- 
ли отъ Меня что-нибудь?“ Послѣдній вопросъ требуетъ отвѣта от- 
рицательнаго (ср. Іов. 3, 20), и потому мысль этихъ словъ можно 
передать такъ: Богъ есть Владыка всѣхъ людей и отъ Него ничто 
не укроется, все, совершающееся между людьми, Ему извѣстно, 
слѣдовательно, Онъ знаетъ также и то, почему и для чего дается 
пророку повелѣніе купить поле при такихъ обстоятельствахъ. Этимъ 
Богъ научаетъ пророка, а чрезъ него и всѣхъ людей безропотной 
покорности волѣ Божіей; всѣ повелѣнія Божіи мы должны испол
нять безъ всякихъ колебавій и сомнѣній, хотя бы эти поведѣ- 
нія и казались намъ недоумѣнными. Примѣромъ этого можетъ слу
жить патріархъ Анраамъ, который, получивъ отъ Бога повелѣніе 
принести въ жертву единственнаго сына Исаака, безъ всякаго ко- 
лебанія приступили, къ исполнению этого повелѣнія, не смотря на 
противорѣчія этой непонятной для пего воли Божіей съ обѣтованіемъ
о происхождении отъ Исаака многочисленна«) потомства (Быт. 22, 
1—18: ср. 21, 12; Евр. 11, 17— 19).

28—29 ст . Если Богъ—Влыдыка всѣхъ людей, то онъ имѣетъ 
власть распорядиться и съ судьбою Іерусалима; „посему-то (сего 
ради) городъ этотъ и отдается Имъ въ руки царя халдейскаго, 
который и возьметъ его, и придутъ халдеи, осаждающіе этотъ го
родъ, и истребять его огнемъ, сожгутъ тѣ храмины, на крышахъ 
которыхъ совершались кажденія ваалу и возліянія другимъ богамъ, 
чтобы прогнѣвлять Истин наго Бога“ .

Здѣсь видимо различаются два момепта въ исторіи разрушснія 
Іерусалнма: a) взятіе его Навуходопосоромъ: отданъ предастся 
сей градъ въ руцѣ царя вавилонска, (который) и возьметъ его 
(28 ст.) и б) сожженіе его войсками Навуходоносора: пріидутъ 
халдеи, воюющіи на сей градъ, и пожгутъ его огнемъ (29 ст.). 
'Гакъ дѣйствительно и было: взятіе Іерусалима совершилось, какъ 
уже замѣчено выше (см. толк. 24 ст.), въ четвертый мѣсяцъ, въ 
девятый день 11-го года Седекін, 19-й Навуходоносора, т. е. въ
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589 г. до Р. Хр. (ср. толк, на 1 ст.), a сожженіе его Навузарда- 
номъ, полководцемъ Навуходоносора, послѣдовало нѣсколько нослѣ, 
именно—въ пятый мѣсяцъ, въ седьмой (или десятый) день того же 
года (Іерем. 52, 12—14; 4 Царств. 25, 8—10). Вмѣстѣ съ раз- 
рупіеніемъ Іерусалима обрекаются на истребленіе огнемъ всѣ мѣста, 
оскверненныя идолослуженіемъ: храмины, въ нихже кадиша на 
кровахъ своихъ ваалу и возливаша возлгянгя богомъ инѣмъ 
(28 ст. ср. Ис. 65, 3, 7), подобно тому, какъ нѣкогда рукою из- 
раильтяяъ истреблены были въ землѣ ханаанской всѣ жертвенники, 
столбы и дубравы вмѣстѣ съ идолами, которымъ они были посвя
щены (Второз. 7, 5).

30—35 ст . Указываются причины разрушснія Іерусалима. 
Хотя Богъ, какъ Владыка всего, имѣетъ власть распоряжаться судь
бою всѣхъ, какъ Ему угодно (Іерем. 27, 5 — 8 ср. Пс. 113, 11; 
134, 6), но Онъ дѣлаетъ это всегда согласно правосудію Своему, 
такъ и въ данномъ случаѣ Онъ обрекаетъ Іерусалимъ на разру- 
іпсніс въ наказание за нсчестіе Израиля. Эта мысль раскрывается 
такъ: а) „ибо потомки Израиля и Іуды (т. е. весь народъ еврей- 
скій) дѣлали только зло (бѣша едини творяще зло) предъ очами 
Моими съ самой юности своей, потомки Израиля вызываютъ Меня 
на гнѣвъ дѣлами рукъ своихъ, говоритъ Господь (30 ст.), какъ 
будто бы (яко) для гнѣва Моего и яростп Моей существовалъ этотъ 
городъ съ того самаго дня, въ который построили его, до настоя- 
щаго времени, чтобы (яко) удалить (о тста ви ти ) его отъ лица 
Моего (31 ст.) за все то зло (злобы ради всякгя) израильтянъ 
и іудеевъ, которое (яко, греч. <Sv, по аттракціи вмѣсто ας, т. е. 
CTVïjpta;. έποίησαν) совершали, чтобы прогнѣвлять Меня, они, цари 
ихъ, князья, вельможи, жрецы и пророки, вообще всѣ іудеи и жи
тели Іерусалима“ (32 ст.). Такимъ образомъ первая причина раз
рушения Іерусалима —  это вообще зло (το χονηρόν) или злоба 
(ή πονηρά) всего вообще народа еврейскаго и въ частности іудеевъ 
и жителей Іерусалима (30 и 32 ст.), которымъ, т. е. зломъ, они 
навлекли гнѣвъ Божій на себя (30 ст.) и на Іерусалимъ (31 ст.).

Отъ юности своея (30  ст.)— ср. выше— 2, 2 ; 3, 24; 22 , 21 ст.—  
Яко (чтобы) отставити его отъ лица Моего,— городъ Іерусалимъ 
Самъ Богъ избралъ въ жилище Себѣ (Пс. 131, 13), чтобы тамъ 
обитало имя Его (3 Царств. 8, 16, Второз. 12, 5, 11); на него 
непрестанно взиралъ Господь очами благоволенія Своего, выслу
шивая здѣсь вояиосимыя къ ІТему молитвы (3  Царств. 8 ,2 9 ) . Отсюда 
выраженіе: Господь отставляетъ, т. е. удаляетъ Іерусалимъ отъ 
лица Своего значитъ то же, что перестаетъ благоволить ему,— и 
это потому, что сами іудеи поступками своими осквернили это 
святое жилище Божіе и тѣмъ самымъ сдѣлали его чуждымъ для 
Господа (ср. Іерем. 19, 4 ).—Жрецы и пророцы um (32 ст.),— здѣсь 
разумѣются тѣ же, о которыхъ говорилъ пророкъ выше (2, 8, 
26 ст.).

26*
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б) „Они (разумѣются лица, поименовавшая въ 32 ст.) оборо
тились ко Мнѣ спиною, a не лицомъ; Я вразумлялъ (наказахъ) 
ихъ съ утра, но они не хотѣли (не послушаша пр іяти ) при
нять этого вразумленія (33 ст.)· И нечистыми дѣяніями своими 
(въ нечистотахъ своихъ) внесли оскверненіе даже въ храмъ, по
священный имени Моему (въ дому, идѣже наречеся имя Мое,—
34 ст.) и устроили капища ваалу въ долинѣ сына Ённомова, чтобы 
приносить сыновей своихъ Молоху,—чего Я не повелѣвалъ имъ и 
Мнѣ даже на мысль не приходило (и не взыде на сердце Мое), 
чтобы, совершая эту мерзость, вводить въ грѣхъ всѣхъ іудеевъ“ 
(35 ст.).

Это вторая причина разрушенія Іерусалима, именно крайняя 
степень нечестія народа іудейскаго, которое дошло до того, что 
Израиль а) совсѣмъ отрекся отъ Бога — своего Благодѣтеля, по
вернулся къ Нему спиною, а не лицомъ (33 ст. ср, 2, 27; 7, 24) 
и пересталъ внимать вразуиленіямъ Божественныхъ оосланниковъ, 
пророковъ (ср. 2 Пар. 36, 15—16); и б) слѣдуя влеченіямъ своего 
грѣховнаго сердца (ср. Іерем. 9,‘ 13—14), предался служенію идо- 
ламъ: осквернилъ нечистыми идольскими обрядами даже храмъ, по
священный Богу истинному (34 ст. ср. 11, 15; 19, 4), и по- 
строилъ капища въ долинѣ Енномовой въ честь ваала, для прино- 
шенія дѣтей своихъ въ жертву Молоху (35 ст. ср. 2, 23 ст.). 
Ta-же самая причина указана и въ книгѣ Паралипоменонъ (2 Пар.
36, 14—16).

Полоякита осквсрненгя своя въ дому, идѣже наречеся имя Мое, 
вь нечистотахъ своихъ (34  ст.),— здѣсь рѣчь о тѣхъ же нечистыхъ 
языческихъ обрядахъ, которыми внесли іудеи оекверненіе въ са
мый храмъ, посвященный Истинному Богу, о которыхъ пророкъ 
говорилъ выше (см. 11, 15 ср. 7, 30 ).— Соградиша требища ваалу, 
яже въ дебри сына Енномля, еже возносити сыны своя и дщери своя 
молоху (35 ст.) —  объ ятихъ капищахъ въ честь ваала, устроен- 
ныхъ въ долинѣ Енномовой, гдѣ приносили въ жертву молоху дѣ- 
тей, пророкъ тоже упоминаетъ выше (см.— 2, 23; ср. 7, 31— 32; 
19, 5 ).— Ваалъ (господинъ)— это главное божество или идолъ хана- 
анскихъ народовъ, отъ которыхъ служеніе ему переняли и евреи, 
что случилось очень рано. Первый случай елуженія евреевъ ваалу, 
по свидѣтельству Св. Писанія, былъ еще во времена Моисея, 
когда они еще приблизились только къ предѣламъ земли обѣто- 
ванной (Числ. 21, 41 ; 25, 3 ; Второз. 1, 3). Г1о смерти Іисуса На
вина служеніе ваалу упоминается уже очень часто (суд. 2, 11 —  
13; 3, 7; б, 25 ; 8, 33; 10, 6; 1 Царств. 7, 4 ; 12, 10; 3  Царств.
11, 4 — 8; 4  Царств. 23 , 5, 13). По раздѣленіи царствъ служеніе 
ваалу особенно распространено было въ дарствѣ израильскомъ 
(3 Царств. 16, 31— 32; 18, 18; 19, 18; 22, 53 ; 4  Царств. 1 7 ,1 6 ) ; 
но нерѣдко являлось оно и въ царсгвѣ іудейскомъ (4  Царств.
8, 18; 27 ; 11, 18; 16, 3— 4; 17, 16— 20; 21, 3; 23 , 4 — 14; 2 Пар.
24 , 7; 28, 2, 33 , 3; Іерем. 1 1 ,1 3 ) . Подъ имономъ шала чтили солнце,
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какъ царя неба, какъ начало производительной силы природы, по
добно тому какъ подъ именемъ астарты чтили луну какъ царицу 
неба (ср. толков, на Ис. 65, 3 ).— Почитаніе ваала выражалось раз
лично: устрояли въ честь его храмы или капища (3 Царств. 16, 32; 
4  Царств. 10, 21), ставили истукановъ или статуй (3 Царств. 14, 23; 
4  Царств. 3, 2; 10, 26; 18, 4 ; 23, 4 — 14; 2 Парал. 14, 3; 31, 1; 34, 4; 
Ис. 17, 8; 27, 9: Іезек. 6, 4 , 6: Мих.„ 5, 12), воздвигали алтари 
или жертвенники, особенно на возвьтшенныхъ мѣстахъ ( і  Царств. 
23, 12; Іерем. 11, 13; 19, 5), совершали на нихъ, а также Hà 
крышахъ домовъ. (Іерем. 32, 29) куренія (4 Царств. 23, 5), при
носили разныя жертвы (3 Царст. 18, 23— 26; Іерем. 7, 9), про
водили дѣтей чрезъ огонь (4  Царств. 16, 3; 23, 10; 2 Пар. 28, 
3, 33, 6) и даже сожигали (Іерем. 19, 5; 32, 35). Для служенія 
ваалу были учреждены особые жрецы (4  Царств. 10, 19) и про
роки (З Д а р . 1 8 ,1 9 ) .— Въ Св. Писаніи упоминаются многіе ваалы 
(ваалимы, или ваалимъ, форма множ. числа отъ ваалъ,— Суд. 2, 11, 
3, 7; 8, 33; 10, 10; 1 Царств. 7, 4; Ос. 2, 15, 18; 2 Пар. 24,
7 ),—это указываетъ на различныя изображения или статуи этого 
божества у разныхъ народовъ или на различныя названія его 
по различію мѣстъ или по различію усвояемыхъ ему мѣстныхъ 
качествъ (отсюда названія: ваалъ— беритъ, ваалъ— яевуоъ, ваалъ—  
оегоръ и др.) —Молохъ (царь)— это древнее языческое божество 
аммонитянъ, иначе называемое въ Св. Писаніи молхомъ (4 Царств. 
23. 13) или мелхомъ, что значитъ —  царь ихъ (Іерем. 49, 1; 3 
Царств. 11, 5 —6, 33). Это божество имѣло близкое сходство съ 
вааломъ, однакоже нетождественно съ нимъ, что видно изъ того, 
что хотя ваалъ и молохъ поставляются у пророка вмѣстѣ, но 
при этомъ ясно различаются (Іерем. 32, 35), Ваалъ есть общее 
названіе божества народовъ передней Азіи, а молохъ— частное (идолъ 
или мерзость сьгновъ аммонихъ,— 3 Царств. 1 1 ,5 — 7; 4  Царств. 2 3 ,1 3 ). 
По описанію раввиновъ, идолъ молоха представляет!» собою мѣдную 
статую человѣка съ бычачьей головой, съ пустою внутренностью и 
простертыми руками, на которыя полагали приносимыхъ ему въ 
жертву дѣтей. Подобнымъ образомъ описывается у Діодора Си- 
цилшскаго (X X , 14) статуя карѳагенскаго хроноса или сатурна. 
Почитаегіе молоха евреями усвоено было очень рано, какъ можно 
догадываться объ этомъ изъ того, что противъ этого вида идоло- 
служенія уже встречаются предостереженія въ законѣ Моѵсея 
(Левит. 18, 21; 20, 2— 5). Служеніе молоху, по свидѣтельству Св. 
Писанія, состояло главнымъ образомъ въ томъ, что а) проводили 
въ честь его дѣтей чрезъ огонь (4 Царств. 23, 10 ср. 2; Парал. 
28, 3) и б) отдавали ихъ въ жертву ему (Левит. 18, 21; 20, 2—  
5; Іерем. 32, 35), сожигая па огнѣ (Второз. 12, 31; Іерем. 7, 31 
ср. 32, 35). Въ этомъ отношеніи почитаніе молоха было тожде- 
ственнымъ съ почитаніемъ ваала, а по свидѣтельству пр. Іереміи 
для приношенія человѣческихъ жертвъ тому и другому идолу 
существовало даже одно общее мѣсто, долина Енномова (Іерем. 
32, 35).

36 — 44 с т . Но, такъ какъ наказаніе Божіе грѣшникамъ 
всегда бываеть соединено съ милостію, то и въ настоящемъ слу- 
чаѣ, возвѣщая устами пророка разрушеніе Іерусалима и пдѣненіе



406 ТОЛКОВАНІЕ НА ПРОРОЧЕСКІЯ КНИГИ ВЕТХАГО ЗАВѢХА.

іудеевъ, Богъ чрезъ того же пророка обѣщаетъ и великую милость 
Свою этому обреченному на разрушеніе городу и отверженному на
роду. Эта милость Божія къ народу Своему выразится въ слѣдую- 
щемъ:

а) „И нынѣ такъ говоритъ Господь Богъ Израилевъ объ этомъ 
городѣ (ко граду), о которомъ ты (пророкъ) говоришь: онъ пре- 
данъ· будеуъ въ руки царя вавилонскаго мечемъ, голодомъ и мо- 
ромъ" (36)} вотъ Я соберу ихъ изъ всѣхъ странъ (отъ всея земли), 
по которымъ {идѣже) разсѣялъ ихъ въ гнѣвѣ Своемъ, въ ярости 
и великомъ огорченіи, и возвращу ихъ на это мѣсто и поселю въ 
безопасности“ (37 ст.). Это другими слова значитъ, что городъ 
Іерусалимъ, которому пророкъ отъ имени Божія возвѣщаетъ неиз- 
бѣжное разрушеніе и запустѣніе (о немже ты  глаголеши\ пре- 
данъ будетъ и т. д. ср. 3 и 24 ст., а также 34, 2), не на
всегда останется въ такомъ положеніи: жители его, которымъ те
перь предстоитъ разсѣяніе по разнымъ странамъ, снова возвратятся 
сюда и будутъ жить въ безопасности (см. подобныя обѣтованія 
выше: Іерем. 30, 3, 10; 31, 8 — 12, 23, 27 — 28), тогда Іеру- 
салимъ вновь обстроится, какъ сказано выше (Іерем. 30, 18; 31, 
38—40) и пребудетъ въ безопасности, какъ говоритъ пророкъ нѣ- 
сколько выше (Іерем. 33, 4,6).

Посажду я во уповати ('/.aOuô αυτούς πεποιθότοκ,— 37 ст .)—ср. 
выше: Израиль пребудетъ въ надежды (23, G) и: почгетъ (Израиль) 
и всякою добра исполнен* будетъ, и не будешь устрашали тя (30 , 
10) и ниже: насажду (ψοτείιοω) я въ сей землѣ съ тьрою (32, 41).

б) „И (снова) будутъ они Моими людьми, а Я буду ихъ 
Богомъ (38 ст.), и дамъ имъ новый (инъ) путь жизни и новое 
(ино) сердце, чтобы они боялись Меня (благоговѣли предо Мною) 
во всѣ дни жизни (см. русск. пер.) на благо имъ саиимъ и по- 
томкамъ ихъ“ (39 ст.).

Здѣсь, видимо, повторяется обѣтованіе, изложенное выше (Іерем.
31, 33 ст.), которое нѣсколько яснѣе выражено у пр. Іезекіиля въ 
слѣдующихъ словахъ: дамъ вамъ сердце ново и духъ новь дамъ 
вамъ, и отъиму сердце каменное отъ плоти вагиея и дамъ 
вамъ сердце п л о т я т , и Духъ Мой дамъ въ васъ и сотворю, 
да въ заповѣдехъ Моихъ ходите, и суды Моя сохраните, 
и сотворите я.... и будете М и въ люди, Азъ ж е  буду вамъ 
въ Бога (Іезек. 36, 26 — 28). Мысль, выраженная здѣсь у пр. 
Іереміи словами: дамъ имъ путь  инъ, и сердце ино, боятися  
Мене вся дни, а выше словами: дал законы Моя въ мысли 
ихъ, и на серцахъ ихъ напишу я, по снесенію съ указанными 
словами пр. Іезекіиля, можно передать такъ: участники новаго за- 
вѣта подвергнутся нѣкоторому нравственно-духовному перерожденію, 
будутъ о Х р истѣ  нова тварь (2 Кор. 5, 17; Галат. 6, 15),



вмѣсто прежняго грѣховнаго и злого сердца (Іер. 7,24) у нихъ бу
детъ сердце иное, или новое, вмѣсто каменнаго плотяное, про
никнутое новымъ духомъ (Іезек. 36, 26), a вслѣдствіе этого и путь 
жизни ихъ будетъ иной: прежде они дѣлали только злое предъ очами 
Божіими (30 ст.), а тогда они будутъ благоговѣть предъ Богомъ 
(боятися Мене вся дни), т. е. въ заповѣдяхъ Его ходить и суды 
(законы, опредѣленія) Его сохранять и творить (Іезск. 36, 27). Ср. 
толкованіе на Іерем. 31, 33 ст.

в) „И заключу съ ними вѣчный завѣтъ, который не отвергну 
(не отвращу) послѣ нихъ, и вложу имъ въ сердце страхъ предо 
Мною, чтобы они не отступали отъ Меня (40 ст.), и посѣщу ихъ 
милостію Своею, чтобы благотворить имъ (еже ублаж ити) и 
поселю (насажду,—  φ υ-εύ σ ω ) ихъ въ этой землѣ въ безопасности 
(съ вѣрою, русск.—твердо,—ср. выше—37 ст.), отъ всего сердца 
Моего и отъ всей души Моей“ (41 ст.).

Здѣсь рѣчь о томъ же новомъ евангельскомъ завѣтѣ, о кото- 
ромъ пророкъ говоритъ выше (31, 31—37 ст.). Въ сказанному 
тамъ объ этомъ завѣтѣ здѣсь пророкъ присовокупляете» только, что 
Господь по заключении новаго завѣта даетъ обѣтованіе благотворить 
участникамъ сего завѣта отъ всего сердца и отъ всей души: по- 
сѣщу еже ублаж ити  я, и насажду я въ сей земли съ 
вѣрою, и со всѣмъ сердцемъ Моимъ и со всею душею Моею. 
Мысль этихъ словъ такая: заключая ветхій завѣтъ, Господь обѣ- 
щалъ Свои милости избранному народу только подъ уеловіемъ, если 
этотъ народъ будетъ исполнять Его зааовѣди (Исх. 19, 5—6; 
Іерем. 11, 3—5). И хотя евреи дали тогда съ своей стороны обѣ- 
щаніе исполнять это условіе (Исх. 19, 8), но Господь, какъ все- 
вѣдущій, зналъ, что они не исполнять этого обѣщанія и потому 
предввдѣлъ, что вслѣдствіе нарушения условій завѣта со стороны 
евреевъ и обѣщанныя съ Его стороны милости не исполнятся. Такъ 
и было: евреи нарушили условія завѣта, и Господь удалилъ ихъ 
отъ лица Своего (Іерем. 31, 32). Новый завѣтъ Господь заключаетъ 
съ увѣренностью, что участники этого завѣта, обновленные серд
цемъ и проникнутые страхомъ Божіимъ, пойдутъ по пути новому, 
т. е. будутъ исполнять заповѣди Божіи (ср. толк. 38—39 ст.), 
слѣдов. будутъ достойны обѣщаемыхъ отъ Бога милостей. Вотъ по
чему Господь, обѣщая милости Свои участникамъ новаго завѣта, 
дѣлаетъ это отъ всего- сердца и отъ всей души, не предвидя или 
не ожидая того, что вынужденъ будетъ лишить ихъ этихъ мило
стей, подобно тому, какъ это было нѣкогда съ участниками вет- 
хаго завѣта.

Завгьщаю имъ завѣтъ вѣчный еюже не опівращу послѣди ихъ, 
т. е. заключу съ ними вѣчный завѣтъ (ср. толков, на—31, 35— 
37), который уже не отмѣню (не отвращу, не отрину, не отвергну)
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послѣ нихъ (подобно тому какъ было съ ветхимъ завѣтомъ,— Іерем.
31 , 32).— Посѣщу еже ублажити я , —  носѣщу ихъ милостію Своею 
(ср. Іерем. 27, 22: 29 , 10), чтобы благотворить, благодѣтельство- 
вать имъ (τού άγαΟώοαι). Ближайшимъ образомъ здѣсь разумѣется 
благодѣяніе, оказанное народу еврейскому въ избавленіи его отъ 
плѣна, на что указываютъ дальнѣйшія слова: и насажду я въ 
земли сей съ вѣрою, a затѣмъ и всѣ тѣ духовныя блага, которыя 
даны Богомъ участникамъ новаго завѣта.

42—44 cm. Въ заключение пророкъ получаетъ отъ Бога увѣ- 
реніе въ томъ: а) что всѣ обѣщаемыя теперь милости Божіи несо- 
мнѣнно исполнятся: „какъ Я навелъ на людей Своихъ всѣ эти ве- 
ликія бѣдствія (которыми угрожалъ раньше,—Второз. 28, 36—37. 
41—45—52), такъ наведу на нихъ всѣ эти блага, которыя теперь 
изрекъ о нихъ* (42 ст.), и б) что въ частности іудеи, которымъ 
теперь угрожаетъ разсѣяніе въ плѣну, снова возобладаютъ своею 
землею, которая теперь обрекается на запустѣніе, ибо жители ея 
предаются во власть халдеевъ (43 ст.), и снова будутъ пріобрѣтать 
путемъ покупки, съ соблюденіемъ обычныхъ формальностей, земель
ные участки во всей землѣ іудейской, потому что они непремѣнно 
возвратятся изъ плѣна (44 ст.).

Якоже навсдохъ на люди сгя вся злая сія великая, тако  Азъ на
веду на нихъ вся благотЫу яжеАзъ глаголахъ къ нимъ (42 ст. ср. 31, 
28 ст.).— Основаніе такой перемѣны гнѣва Божія на милость къ 
согрѣшившему народу еврейскому заключается съ одной стороны 
въ Божественномъ правосудіи и милосердіи, а съ другой —  въ 
образѣ жизни и мыслей самого народа Когда избранный народъ 
Божій по нечестію своему оказался недостойнымъ тѣхъ милостей, 
какія ему были обѣщаны подъ условіемъ послушанія волѣ Божіей 
(ср. Исх. 19, 5 —6: Втор. 28 , 1— 13), Господь, какъ правосудный, 
отмѣнилъ Свои благія обѣтованія и лишилъ его обѣіцанныхъ ми
лостей (Второз. 28, 36  —  37 . 41 . 45  —  52; 4  Царств. 17, 7 —  20;
2 Пар. 36, 1 4 — 17; Іерем. 31 , 32). Но какъ всевѣдущій, предви- 
дѣлъ, что въ плѣну народъ іудейскій раскается въ своихъ преж
нихъ грѣхахъ (ср. Іерем. 31, 1 8 — 19), и какъ милосердный, въ 
виду этого даетъ ему теперь обѣщаніе помиловать отъ гоіѣна и 
возвратить свою землю (ср. 30, 20).— О ней же т ы  глаголеши, не 
проходна будешь отъ человѣкъ и скота и предагиася (прошедшее 
вмѣсто будущаго, —  ср. 31 , 24) въ руцѣ халдейстѣ, —  о которой, 
т. е. землѣ іудейской ты, пророкъ, говоришь (ср. 36 ст.), что она 
будетъ непроходимою,— то же, что необитаемою людьми и скотомъ, 
ибо они (люди и скотъ) преданы во власть халдеевъ. Значитъ, 
земля іудейская станетъ непроходимою или необитаемою не по
тому, что сдѣлается неудобною для этого, но потому, что некому 
будетъ обитать: и люди и скотъ преданы будутъ въ руки халдеевъ. 
Объ этомъ пророкъ дѣйствительно не разъ говорилъ (см. іерем.
12, 4. 10—11; 25, 11, 34 , 2).— П ритяжутъ  села сребромъ: и в т і-  
шеши въ книги и запечатаешщ и опослушигии *) послухи, т. е. бу-

*) Впишеши и онослуіииили, — въ этихъ словахъ, повидимому, содержится 
повелѣніе, обращенное къ пророку (по славянскому и греческому тексту), чтобы
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дутъ пріобрѣтать поля путемъ покупки, причемъ будутъ испол
няться всѣ обычныя въ этихъ случаяхъ формальности, подобныя 
тѣмъ, какія соблюдены были пророкомъ при покупкѣ поля у 
Анамеила (см. 9 — 12 ст.). И это будетъ совершаться въ простран- 
ствѣ всего царства іудейскаго: въ земли веишмшѣ и окресшъ Іеру- 
салима, и во градѣхь іудиныхъ, горнихь, и во градѣхъ полъныхъ и во 
градѣхь Нагевъ (южныхъ),— такъ обозначаются различныя части 
царства іудейскаго: города горніе (нагорны) или короче— горняя—  
это сѣверпая часть іудова колѣна (Іис. Нав. 15, 48; Лук. 1, 39): 
города польные (низменные города долинъ) —  это низменная рав
нина на западѣ колѣна іудова; города Нагевъ (южные)— это южная 
часть. Точно также обозначаются у пророка предѣлы іудейскаго 
царства и въ другихъ мѣстахъ (17, 26; 33, 13 ст.).— Яко возвращу 
преселенія ихъ, глаголешь Господь,— такъ опредѣляется причина, по
чему во всѣхъ предѣлахъ царства іудейскаго, обреченнаго теперь 
на запустѣніе, водворятся прежніе порядки, и всѣ получатъ воз
можность жить по своимъ законамъ: причина эта въ томъ, что 
переселяемые теперь въ плѣнъ іудеи снова возвратятся въ свою 
землю.

13. Утѣшительныя пророчества предъ открытіемъ суда Божія 
надъ іудеями и предсказанія о временахъ новаго завѣта.

(Продолженіе).

Г л а в а  П И ,
Въ этой главѣ содержится второе утѣшительное откровеніе, 

бывшее пророку отъ Бога при тѣхъ же самыхъ обстоятельствахъ, 
при которыхъ нослѣдовало и откровеніе, изложенное въ предыдущей 
главѣ, и какъ это послѣднее, такъ и настоящее, предметомъ своимъ 
имѣетъ обѣтованіе избавленія отъ нлѣна и заключенія новаго завѣта.

1—3 ст . Указываются обстоятельства, при которыхъ совер
шилось излагаемое ниже откровеніе пророку, обстоятельства эти слѣ- 
дующія: въ то время какъ пророкъ находился еще во дворѣ тем- 
ничномъ (32, 2 ст.), было къ нему вторично (вторицею) слово 
отъ Господа (1 ст.), сотворившаго землю, устрояющаго ее, чтобы 
она стояла прочно (еже исправити), Которому имя Господь 
(2 ст.),—повелѣвающее ему, пророку, обратиться къ Богу съ мо
литвою о новомъ откровеніи (возопгй ко М нѣ), съ обѣщаніемъ 
при этомъ, что молитва его будетъ услышана и Господь откроетъ 
(отвѣщаю т и ) ему великое и трудное (крѣпкая), чего онъ, 
пророкъ, еще не зналъ (3 ст.)·
онъ соблюдалъ обычныя формальности при покупкѣ земель. Но такъ какъ самая 
покупка приписывается не пророку, a тѣмъ, которые возвратятся изъ плѣна (при- 
т я ж у т ъ ,  ср. яко возврату преселенге ихъ), то слав, оборотъ рѣчи — впишегии и  
опослушиши въ соотвѣтствіе слову п р и тя ж у т ъ  и согласно еврейскому лучше 
переводить въ той же формѣ, какъ п р и тя ж у т ъ  (см. русскій переводъ).
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Такимъ образомъ изложенное въ настоящей главѣ откровеніе 
пророку совершилось при одинаковыхъ обстоятельствахъ, какъ и то, 
которое изложено въ предыдущей главѣ, именно: а) во время пре-* 
быванія пророка въ темницѣ (ср. 32, 2) и б) по молитвѣ его 
(ср. 32, 17—25). Вотъ почему настоящее откровеніе, какъ бывшее 
при одинаковыхъ обстоятельствахъ съ предыдущимъ и называется 
вторымъ: бисть слово Господне ко Іеремги вторицею (1 ст, 
ср. 32, 26 —44 ст.).

Тако рече Господь, шоряй землю, и устрояяй ю, еже испратти  
Ю) Господь имя Ему (12 ст.),—этими словами самъ Господь по- 
вторяетъ мысль, высказанную выше пророкомъ (см. 32, 17).—  
Устрояяй «о, еже исправити (του άναρ^ώσαι), букв, устрояющій еѳ 
такъ, чтобы она стояла ирямо, непоколебимо, тоже, что прочно.—  
Возвѣщу тебѣ веткая и крѣпкая (Ισχυρά, трудное для уразумѣнія), 
ихже не разумѣлъ ecu (3 ст.),— этими словами определяется ха
рактеръ бывшихъ пророку откровеній: по предмету своему они 
важны (великая) и, какъ относяьціяся по преимуществу къ вре
менамъ будуіцимъ, трудны для уразумѣнія и еще не вполнѣ из- 
вѣстны пророку. И дѣйствительно, въ настоящемъ откровеніи, 
въ общемъ сходном!» съ предыдущимъ, имѣются нѣкоторыя черты, 
новыя сравнительно съ этимъ послѣдиимъ и другими прежде 
бывшими откровеніями.

4— 9 с т . Начинается изложеніе самаго откровенія, бывшаго 
пророку отъ Бога, которое касается:

а) наказанія іудеевъ, которое будетъ состоять въ томъ, что 
веб дома Іерусалимскіе и даже дворцы царя іудейскаго, разрушаемые 
теперь на устройство остроговъ и заборовъ (4 ст.) для сопротив
ления халдеямъ, наполнятся трупами людей, которыхъ Господь по
разить (рукою халдеевъ) въ гвѣвѣ Своемъ и удалить отъ лица 
Своего ради нечестія ихъ (5 ст.).

Тако р те  Господь о домѣхь града сеіо и о храмѣхь царя іудина... 
и наполню его (т. е. градъ сей) мертвыми человѣки, —  вм. этого 
правильнѣе, по ходу рѣчи слѣдовало бы сказать такъ: и наполню 
ихъ (т. е. домы и дворцы,— см русск. переводъ) трупами (ср. 31 , 
24 ст.); но мысль въ томъ и другомъ случаѣ одна и та же.— Отвра- 
тихъ лице Мое отъ нихъ всѣхъ ради злобь ихъ,— здѣсь говорится 
о людяхъ, что Господь ради нечестія ихъ отвращаетъ лице Свое 
отъ нихъ (или иначе— удаляетъ ихъ отъ лица Своего за нечестіе). 
а выше это говорится объ Іерусалимѣ (32, 31 ст.), но причиною 
удаленія Іерусалима отъ лица Божія также указывается нечестіе 
людей (32, 3 2 — 33 ст.), и потому мысль въ томъ и другомъ случаѣ 
одна и та же.

б) помилованія Богомъ іудеевъ, наказанныхъ плѣномъ, которое 
выразится въ томъ, что Самъ Господь уврачуетъ ихъ раны, явить 
имъ милость Свою въ томъ, что будетъ выслушивать ихъ (явлю 
имъ, еже слушати), пошлетъ имъ миръ и вѣру (6 ст.), возвра-
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титъ на родину плѣнныхъ израильтянъ и іудеевъ и будетъ по преж
нему ограждать ихъ отъ опасностей (7 ст.).

Се Азъ наведу на ня срастѣнге язвы, и исцѣленге и уврачую л... 
и исцѣлю я ,— какъ выше бѣдствія плѣна пророкъ назвалъ язвою 
или раною (30, 12— 14 ст.)* такъ теперь избавленіе отъ плѣна 
уподобляетъ врачевайію: при этомъ, употребляя однозначущія вы- 
раженія: наведу срастѣнге язвы и исцѣленіе, уврачую и исиѣлюУ 
пророкъ этимъ усиленно выражаетъ ту мысль, что возвѣщаемое 
имъ избавлеше отъ плѣна совершится несомненно, болѣзнь, ко
торую онъ выше назвалъ неисцѣльною (30, 15 ст.), уврачуетъ 
Самъ Богъ (ср. 30, П ).— 0іражду я, якоже и прежде,—буду огра
ждать или охранять отъ враговъ и вообще отъ опасностей, какъ 
охранялъ прежде. Здѣсь, вѣроятно, намекъ на время историче
ской юности Израиля (Іерем. 2, 2), когда Господь какъ бы на 
крыльяхъ орлиныхъ носилъ его (ср. Исх. 19, 4; Второз. 32, 11; 
Іис. Нав. 24, 2— 13; Іерем. 2, 6—7; 23, 33).

и в) прощенія Израилю всѣхъ прежнихъ его согрѣшеній, ко
торыми онъ удалилъ себя отъ Бога (8 ст.), и возвращенія ему 
прежнихъ милостей Божіихъ на удивленіе и страхъ всѣмъ наро- 
дамъ (9 ст.).

Очищу я отъ всѣхг неправдъ ихъ, имиже согрѣшиша М и,—прошу 
имъ всѣ неправды ихъ, содѣянныя предо Мною, —  это прощеніе 
будетъ новымъ актомъ Божественнаго милосердія къ нимъ, что 
ясно изъ дальнѣйшихъ словъ: и милостивъ буду всѣмъ неправдамъ 
ихъ, ими же отступиш а Мене (ср. 31, 34 ст.), основаніемъ этой 
милости Божіей къ Израилю послужитъ его раскаяніе (см, объ 
этомъ выше,—32, 42). — И  будетъ въ веселье, и въ хвалу% и въ ее- 
личіе всѣмъ людемъ земли, — Израиль будетъ тогда (т. е. по воз- 
вращеніи изъ плѣна) для Меня (см. русск. перев.) предметомъ 
радости, похвалы и величанія предъ всѣми народами земли. Подобно 
тому какъ нечеетіе Израиля прогнѣвляетъ Бога и удаляетъ отъ 
Него (ср. 32, 30—32), такъ наоборотъ-—раскаяніе и исправление 
привлекаешь милости Божіи и сближаетъ съ Богомъ (ср. 31, 20 ст.) 
настолько, что Онъ являетъ Свои милости отъ всего сердца и 
отъ всей души (ср. 32, 41) и дѣлаетъ милуемый Имъ народъ 
какъ бы предметомъ своей радости и похвалы предъ другими на
родами. А это служить предметомъ зависти и вмѣстѣ страха для 
язычниковъ: иже услышать вся благоты, яже Азъ сотворю имъ 
(т. е. израильтянам ь), и убоятся и огорчатся о ваьосъ блаютахъ. 
и о всемъ мирѣ, егоже Азъ сотворю имъ. Это значитъ, что язы- 
ческіе народы, которые будутъ свидѣтелями возвѣщаемыхъ про· 
рокомъ милостей Божіихъ къ Израилю, испытаютъ тѣ же чувства 
изумленія и страха, и вмѣстѣ огорченія или зависти, которыми 
волновались другіе язычники, современники чудеснаго перехода 
Израиля чрезъ Чермное море (Іис. Нав. о, 1; Исх. 15, 14— 15).
1—13 ст. Здѣсь содержится болѣе подробное раскрытіе вы

сказанной выше (6—9 ст.) мысли объ избавденіи Израиля отъ 
плѣна и о возвращении ему прежнихъ милостей Божіихъ. Эту мысль 
пророкъ раскрываетъ словами бывшаго ему отъ Бога откровенія
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{тако  рече Господь, — 10 ст.; та ко  глаголешь Господь, — 
12 ст.), слѣдующимъ образомъ:

а) На томъ самомъ мѣстѣ, о которомъ теперь говорятъ, что 
оно опустбло, потому что нѣтъ ни людей, ни скота (10 ст.), снова 
услытится голосъ веселья и радости, голосъ жениха и невѣсты, и 
голосъ воспѣвающихъ Господа словами: „исповѣдайтеся Господеви 
Вседержителю, яко благь, яко въ вѣкъ милость Его“ (Пс. 105, 1; 
106, 1; 107, 1; 135, 1, ср. 2 Парал. 7, 3) и снова будутъ при
носить въ храмѣ Господнемъ благодарственный жертвы, ибо Господь 
возвратить плѣнныхъ израильтянъ въ прежнее состояніе (11 ст.).

и б) На томъ мѣстѣ, которое опустѣло отъ людей и скота 
(за еже не быти человѣку, ни ско ту . — ср. 10 ст.), снова 
появятся (еще будутъ) жилища пастуховъ во всѣхъ городахъ 
(12 ст.), и снова (еще) пойдутъ овцы къ рукѣ пастыря (исчи- 
сляющаго) въ городахъ нагорныхъ и низменныхъ, въ городахъ 
южныхъ (нагевъ), въ землѣ Веніаминовой, въ окрествостяхъ Іеру- 
салима и во всѣхъ городахъ іудейскихъ (13 ст. ср. 32, 44 ст.).

Это другими словами значитъ, что въ землѣ обѣтованной послѣ 
возвѣщаемаго пророкомъ (вы глаголете,—ер. 32, 43) опустошенія 
ея (частію уже наступившаго,—ср. на семь м ѣ стѣ  пустѣмъ,— 
12 ст.) снова водворятся прежніе порядки: обитатели ея возвратятся 
изъ плѣна и снова будутъ жить въ радости и довольствѣ (ср. 31,
4—5 ст.), выраженіемъ чего будетъ между прочимъ то, что а) въ 
храмѣ возобновится прежнее благолѣпное богослуженіе съ обычными 
жертвами и пѣніемъ псалмовъ (11 ст. ср. 31, 4—5 ст.) и б) по 
всей странѣ (ср. 32, 44 ст.) жители попрежнему безпрепятственно 
будутъ заниматься скотоводствомъ (12—-13 ст.).

Услытится въ ссмъ м ѣстѣ... (10 ст.),— подлежащее при этомъ 
въ слѣдующемъ стихѣ— гласъ веселья, гласъ радости, иасъ жениха, 
гласъ невѣсты, гласъ глаголющихъ (11 ст.); посему эти два стиха 
слѣдовало бы отдѣлять не точкою, какъ въ славянскомъ текстѣ, 
а запятой», какъ въ греческомъ. — Принесутъ дары похва.генія s» 
домъ (храмъ) Господень ( И с т ),— дары похваленія или хва.ш (ср. 17.
26 ст.) это—благодарственный жертвы или жертвы мирныя (см. 
ЛевиГ. 3, 1— 17; 7, 11— 22). Въ другомъ мѣстѣ, говоря о томъ же, 
пророкъ перечисляетъ и другіе виды жертвъ (см. 17, 26 ст.) — 
Еще пойдутъ овцы къ руцѣ исчисляющаго (13 ст.),—исчисляющижь, 
т. е. производящимъ счетъ овцамъ здѣсь называется пастухъ; вы- 
раженіе: пойдутъ овиы къ руцѣ пастуха  указываетъ на епособъ 
самаго исчисленія, которое какъ можно догадаться изъ снесенія 
настояіцихъ словъ пророка съ выраженіемъ книги Левитъ: еще 
аще пріидетъ (рѣчь о мелкомъ скотѣ) въ число подъ жезлъ десятое, 
будетъ свято Господу (Левит. 27, 32), производилось такимъ обра
зомъ: стадо овецъ проходило мимо пастуха, который, пропуская 
мимо себя каждую овцу, касалсн ея жезломъ своимъ и такимъ 
образомъ велъ счеть всѣмъ по порядку. Указаніе пророка на это, 
одно изъ главныхъ занятій пастуховъ, имѣотъ тотъ общій смыслъ,



что въ землѣ обѣтованной снова будутъ заниматься скотоводствомъ, 
которое по обилію хорош ихъ пастбищъ всегда было здѣсь однимъ 
изъ наиболѣе выгодныхъ занятій; препятствий для этого не бу
детъ, ибо снова каждый будетъ владѣть своимъ земельнымъ 
участкомъ (ср. 32, 44 ст*).

14—18 ст . Но милости Божіи къ народу іудейскому не огра
ничатся только возстановленіемъ прежней политически-самостоятельной 
жизни его въ обѣтованной землѣ. Послѣ возстановленія этого мате- 
ріальнаго благополучія іудеевъ настанутъ дни {се дніе грлдутъ), 
когда Господь исполнить Свое древнѣйшее и величайшее обѣтованіе, 
которое онъ изрекъ еще Давиду о его Потомкѣ, царство Котораго 
будетъ вѣчнымъ (2 Царств. 7, 12—16). Эта мысль раскрывается 
такъ: „вотъ наступятъ дни, говоритъ Господь, и я исполню (воз- 
ставлю) то благое слово, которое изрекъ о домѣ израилевомъ и домѣ 
іудовомъ (14 ст.). Въ тЬ дни и въ то время Я произведу (произ- 
р а сти ти  сотворю ср. воз ставлю сѣмя твое по тебѣ^—
1 Царств. 7, 12) Давиду Отрасль Правды, и Онъ будетъ произво
дить на землѣ судъ и правду (15 ст.). Въ тѣ дни Іуда получить 
спасеніе, a Іерусалимъ будетъ пребывать въ безопасности и вотъ, 
имя, какимъ его будутъ называть тогда: Господь праведный нашъ 
иди Господь оправданіе наше (16 ст.). Ибо такъ сказалъ Господа.: 
не прекратится изъ рода Давидова мужъ, сидящій на престолѣ Из
раилевомъ (17 ст.), равнымъ образомъ и священники и левиты, 
приносящіе жертвы и дары, и совершающіе повседневныя жертво- 
приношенія, не будутъ удалены (не погибнешь) отъ лица Моего* 
(18 ст.).

Здѣсь рѣчь идетъ объ исполненіи того благаго слова или обѣ- 
тованія, которое изречено было отъ Бога устами пр. Наѳана царю 
Давиду (2 Царств. 7, 12—16) и о которомъ пророкъ уже говорилъ 
выше (см. 2 В, 5—6). Это вполнѣ ясно изъ сяесенія 1δ—17 сти- 
ховъ настоящей главы съ 2 Царств. 7, 1 2 — 16 и Іерем. 23,
5—6 ст.

Главный предметъ сего обѣтованія пророкъ указываетъ въ елѣ- 
дующемъ: 4

а) Изъ рода Давидова произойдете Отрасль или Потомокъ 
Правды, Который будетъ, производить на землѣ судъ и правду 
(15 ст.). Это та самая Отрасль, или Тотъ Потомокъ Давида по 
плоти, Который выше названъ у пророка Востокомъ Праведнымъ и 
Царемъ мудрымъ и справедливымъ (см. 23, 5).

б) Этотъ Потомокъ Давида будетъ Спасителемъ народа іудей- 
скаго {во днѣхъ оныхь спасет будешь Іуда) и упрочить по- 
ложеніе Іерусалима (и Іерусалимъ пребудетъ въ надежди), ко
торый будутъ называть тогда новымъ именемъ—»Господь праведный 
нашъ“ (16 ст. ср. 23, 6). Здѣсь, какъ и выше (23, 6), рѣчь
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идетъ не объ избавленіи народа еврейскаго отъ нлѣна рукою Кира, 
но о опасеніи всего рода человѣческаго, a вмѣстѣ и избраннаго 
народа Божія отъ рабства грѣху и діаволу Іисусомъ Христомъ 
(ср. Ис. 49, 5—6; Мѳ. 1, 21, 10, 5—6; 15, 24); посему и подъ 
Іерусалимомъ нужно разумѣть не городъ, извѣстный съ этимъ име- 
немъ, а церковь Христову которая именуется иногда Іерусалимомъ 
(см. толков, на Ис. 62, 1—6) и которой Самъ Спаситель обѣщалъ 
надежное, непоколебимое существование до вѣка (Mo. 18 ср. 28, 20). 
Объ этомъ духовномъ Іерусалимѣ пророкъ говоритъ · здѣсь, что его 
будутъ называть новымъ именемъ: „Господь праведный нашъ*, а 
раньше (23, 6 ст.) сказалъ, что такъ будутъ называть Самого 
Потомка Давидова, о Которомъ здѣсь рѣчь. Въ послѣднемъ случаѣ 
названіе это понятно, оно указываетъ на то, что онравданіе или 
спасеніе наше совершилось и могло совершиться только Богомъ 
(Ис. 53, 4—5; Римл. 5, 3; 1 Кор. 1, 33; 6, И ; Галат. 3, 13). 
Въліервомъ же случаѣ, т. е. въ приложении къ Іерусалиму духов
ному, къ церкви Христовой названіе это нужно понимать въ томъ 
смыслѣ, что на ней наречено имя Господа, виновника нашего оправ- 
данія, другими словами — что она принадлежит. Господу (Дѣян.
20, 28: юже с тя ж а  кровію Своею), ибо нареченіе имени кого- 
нибудь на чемъ служило зпакомъ принадлежности ему того, на чемъ 
наречено его имя (ср. Іерем. 7, 10, 30; 32, 34; 2 Царств. 12, 28; 
Ис. 4, 1; 63, 19).

и в) .Дари на престолѣ израильскомъ не прекратятся изъ рода 
Давидова (17 ст.), равнымъ образомъ и жреческое служеніе будетъ 
непрерывнымъ (18 ст.). И этотъ предметъ обѣтованія, подобно преды
дущему, также нужно относить къ временамъ христіапскимъ, какъ 
это ясно изъ того, что цари па престолѣ израильскомъ изъ рода 
Давидова давно прекратились, какъ прекратилось и самое царство, 
равно какъ жреческое служеніе ветхо-завѣтныхъ левитовъ потеряло 
свое значеніе вмѣстѣ съ упраздпеніемъ ветхо-завѣтныхъ жертвъ и 
обрядовъ (Даніил. 9, 27; 2 Кор. 5, 17). Въ приложеніи къ време
намъ Христовымъ слова: не оскудѣетъ отъ Давида мужъ 
аъдяй на престолѣ дому Израилева нужно ионимать какъ 
пророчество не о преемственной смѣнѣ на престолѣ израильскомъ 
многихъ царей изъ дома Давидова, но о вѣчномъ царствованіи Того 
Потомка Давидова, Которому одному только это обѣщано, именно— 
Іисуса Христа (Лук. 1, 30—33 ср. 2 Цар. 7, 12—16). Равнымъ 
образомъ и въ словахъ: отъ жрецевъ и отъ левитовъ не по
гибнетъ мужъ отъ лица Моего, приносяй всесожженія и 
даръ, и творяй жертвы по вся дни, — нужно видѣть обѣто- 
ваніе не о вѣчности ветхозавѣтнаго жреческаго служенія левитовъ, 
но о непрерывности служенія новозавѣтныхъ левитовъ, христіан- 
скихъ пастырей, поставленныхъ Іисусомъ Христомъ на дѣло слу- 
женія и созиданія тѣла Его (Ефес. 4, 12).
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19—22 с т . Здѣсь содержится доказательство той мысли, что 
изложенное выше (14—18 ст.) обѣтаваніе непреложно. Доказатель
ство это можно передать такъ: изложенное обѣтованіе Вожіе о про- 
исхождепіи отъ Давида Праведнаго Потомка и вѣчномъ Его цар
ствовании, а также о непрерывности служенія жрецовъ-левитовъ 
служить условіемъ (со стороны Бога) того завѣта, который Богъ 
заключилъ съ Давидомъ, рабомъ Своимъ, и священниками, служи
телями Своими, a завѣтъ этотъ неразрушимъ, подобно тому какъ 
неразрушима, законъ непрерывно продолжающейся смѣны дня и ночи 
(20 — 21 ст.). Слѣдовательно, и условіе сего завѣта, изложенное 
обѣтованіе, не можетъ остаться неисполненнымъ, но непремѣнно 
исполнится, такъ что потомки Давида и священники размножатся, 
какъ песокъ морской и какъ звѣзды небесныя (22 ст.).

Можетъ-ли разоритися завѣтъ Мой со днемъ, и завѣтъ Мой 
съ нощію, еже не быти дню и нощи во время свое; то  и завѣтъ 
Мой разорится съ Давидомъ и съ левиты и священники... (20 — 
21 ст.). Первую половину этого періода, выраженную въ формѣ 
вопроса, въ соотвѣтствіе второй половинѣ, начинающейся словами: 
то  и... правильнѣе можно бы выразить условнымъ предложе- 
ніемъ 1) .. аще (вм. ли) можетъ разоритися завѣтъ Мой... (20 ст.), 
то  и разорится..* (21 ст.). Мысль будетъ такая: „но ѵпервое, т. е. 
нарушение закона о преемственной смѣнѣ дня и ночи, невозможно, 
слѣдов. невозможно и нарушеніе завѣта Бога съ Давидомъ и ле
витами“ . Впрочемъ и при вопросительной формѣ мысль остается 
таже: поставленный вопросъ (20 ст.), очевидно, требуетъ отвѣта 
отрицательнаго: „законъ о днѣ и ночи не можетъ нарушиться“ . 
Отсюда иереходъ къ дальнѣйшей мысли такой: но если онъ на
рушится когда-нибудь, то нарушится и завѣтъ Бога съ Давидомъ 
и левитами. — Якоже сочтены быти не могутъ звѣзды небесныя, не 
измѣренъ быти песокъ морскгй: тако умножу сѣмя раба Моего Да
вида и левиты служители Моя (22 ст.). — Это обѣтованіе, какъ 
по формѣ своей, такъ и по смыслу напоминаетъ обѣтованіе, дан
ное Аврааму, что онъ будетъ отцомь множества народовъ (Быт. 
15, 5; 17, 4—6). Въ отношеніи къ Аврааму это обѣтованіе по сви- 
дѣтельству ап. Павла нужно понимать въ томъ смыслѣ, что 
Авраамъ, получившій оиравданіе вѣрою, сдѣлался отцомъ всѣхъ 
вѣрующихъ (Римл. 4, 3, 11 ст.), изъ всѣхъ странъ и народовъ 
(Me. 28, 19; Колосс. 3, 11; Дѣян. 1, 7). Тѣхъ же вѣрующихъ 
нужно разумѣіь и подъ потомками Давида и левитовъ — священ- 
никовъ: потомки Давида, какъ царя, цари, потомки левитовъ — 
священников!» — священники; о вѣрующихъ же во Христа гово · 
рится, что Іисусъ Христосъ содѣлалъ ихъ именно царями и свя
щенниками Богу Отцу (Апок. 1, 6 ср. î  Петр. 2, 5).
23 — 26 ст. Въ виду того малодушія, которое замѣчалось 

среди осажденныхъ іудеевъ, ожидавшихъ неизбѣжнаго и безпово- 
ротнаго разсѣянія въ плѣну, и очевиднаго недовѣрія ихъ къ обѣ- 
тованіямъ Божіимъ объ окончаніи плѣна, пророкъ въ заключеніе 
настоящей главы еще разъ напоминаетъ маловѣрнымъ іудеямъ, что

')  Какъ въ латинскомъ, гдѣ сгоитъ: si irritum potest fieri pactum Meum
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сворѣе перестанутъ дѣйствовать законы природы, чѣмъ отвергнѳтъ 
Богъ навсегда людей Своихъ (ср. 20—22 ст.).

Поводомъ къ этому напоминанію служило слѣдующее: среди 
осажденныхъ іудеевъ некоторые стали высказывать слова малодуш- 
наго ропота на то, что тѣ два народа, которыхъ Господь избралъ 
(т. е. израильтяне и іудеи), теперь отвергнуты Имъ навсегда, и 
тѣмъ выражали презрѣніе (;преогорчиша, презирали) къ народу 
Божію, какъ будто-бы онъ въ ихъ глазахъ теперь уже не будетъ 
такимъ (т. е. Божіимъ) народомъ (24 ст.), Въ опровержение этихъ 
несправедливыхъ сужденій пророкъ говоритъ отъ лица Божія, что 
если перестанутъ дѣйствовать законы дня и ночи, неба и земли (25), 
тогда отвергнетъ Господь и Давида, раба Своего, чтобы не брать 
болѣе князей изъ его рода для племени Авраама, Исаака и Іакова: 
ибо плѣнники ихъ будутъ возвращены и помилованы (26 ст.).

Еда не видѣлъ ecu, что рекоша людіе du  (24 ст.); — этотъ во
просъ требует ь отвѣта утвердительнаго и потому мысль его иначе 
можно передать такъ: „вѣдь ты видишь (знаешь), что говорятъ 
эти люди". Это слова Бога къ пророку (см. 23 ст.).—Два народа, 
ихже избра Господь, и се отверже я ,— рѣчь объ израильтянахъ 
и іудеяхъ; видимымъ знакомъ отверженія первыхъ было то, что 
они уже были тогда разсѣяны въ плѣну ассирійскомъ, a іудеямъ 
таже участь неминуемо грозила со стороны вавилонянъ (см. 7, 
15; 23, 38 ст.), такъ что въ то время уже можно было говорить 
объ отверженіи Богомъ тѣхъ и другихъ, тѣмъ болѣе, что и пр. 
Іеремія неоднократно говорилъ о томъ же (ср. 31, 32; 32, 31 ст.). 
Но пророкъ говоритъ объ отверженіи Богомъ народа Своего вре- 
менномъ лишь до окончанія илѣна, послѣ котораго отвергаемый 
теперь народъ еврейскій снова имѣлъ быть по прежнему наро
домъ Божіимъ (ср. 11,4; 32, 37—38; 33, 6— 7 ст.). Между тѣмъ 
маловѣрные іудеи, говоря объ отверженіи, видимо, разумѣли от
вержение окончательное, какъ можно заключать изъ словъ: яко 
да не будетъ ктому народъ предъ ними, т. е. какъ будто бы онъ 
(народъ еврейскій) уже не будетъ болѣе (не будетъ ктом у) на
родомъ (какимъ былъ, т. е. избраннымъ Божіимъ) въ ихъ гла- 
заосъ. — Не положихъ ли убо завѣта Моего... (25 ст.): — тогда и 
сѣмя Іаковле и Давида раба Моею отвергну... (26 ст.), — оборотъ 
рѣчи такой же, какъ въ 20—21 стихахъ. Первую половину этого 
періода, выраженную въ формѣ вопроса, въ соотвѣтствіе второй 
половинѣ, начинающейся словами: тогда «... яравильнѣе можно бы 
выразить условнымъ предложеніемъ г): аще (вм. ли) завѣта Моею 
между днемъ и нощію не положихъ... тогда (или то ) и сѣмя Іаковле 
отвергну. — Еже не пргяти отъ сѣмене его (т. е. Давида) князей 
сѣмене Авраама, Исаака и Іакова (26 ст.),—эти слова нужно по
нимать въ связи съ обѣтованіемъ, даннымъ Давиду: не оскудѣеть 
отъ Давида мужъ сѣдяй на престолѣ дому Израилева (см. выше,—
17 ст.). Сѣмя Авраама, Исаака и Іакова — или домъ Израилевъ 
(17 ст.),— это вѣрующіе во Христа, по вѣрѣ своей сдѣлавшіеся 
чадами Авраама, которые имѣютъ непрестанно своимъ царемъ 
мужа отъ сѣмени Давида, Іисуса Христа (см. толков, на 17 ст.)*

η Квич. «ь лгятинскомъ. гдѣ стонтъ: si pactum Mourn non poeui...



З А К Л Ю Ч Е Н І Е .

Оощій снысдъ пророчествъ (еремін.

а) О тступленіе гудеевъ отъ завгъта съ Господомъ и 
нераскаянность ихъ; б) открытге суда Б о ж ія  какъ надъ 
вождями избраннаго народа Божгя, такъ  и надъ самымъ 
народомъ, чрезъ иноплеменный народъ; в) утѣи іен іе  избран- 
ныхъ Божгихъ освобожденіемъ изъ плпна и возстановле- 
нгемъ завѣта чрезъ Мессію; г) судъ Божгй надъ врагами 
избраннаго народа.

а) Во время пророческаго служенія Іереміи идолопоклонство и 
нечестіе въ избраеномъ народѣ Божіемъ пустило столь глубокіе 
корни, что уже не было никакого средства противъ этого зла, и 
потому наказаніе Божіе было близко и неизбѣжно (Іерем. 30,12— 
15 ст. ср. 9, 7 ст.). Пр. Іеремія, выступая обличителемъ этого 
зла и грознымъ вѣстникомъ предстоящаго наказанія, съ особенною 
подробностію разъясняетъ народу іудейскому, что главною причиною 
угрожающихъ ему бѣдствій служить отстуиленіе отъ Бога и нару- 
шеніе завѣта съ Нимъ (2,17; 11, 7—11; 28,8—9: 23,11—12 ст.). 
Раскрывая эту мысль, пророкъ показываетъ, сколь преступно со 
стороны народа іудейскаго забвеніе Бога, своего Благодѣтеля, и на- 
рушеніе Его завѣта (2, δ—13 ст.) и какими гибельными послѣд- 
ствіями сопровождается это преступленіе (2, 19; 9, 13—16 ст.), 
если оно не заглаждается раскаяніемъ и исправленіемъ. Народъ 
іудейскій, воспринятый Богомъ въ союзъ или завѣтъ съ Собою, 
оставаясь вѣрнымъ этому завѣту, имѣлъ стать выше всѣхъ наро
довъ (Второз. 28, 1. 10. 12—14); наоборотъ въ случаѣ непослу' 
шанія волѣ Божіей и варушенія Его заповѣдей онъ имѣлъ подверг
нуться бѣдствіямъ плѣна отъ иноплеменныхъ народовъ, вдали отъ 
земли обѣтованной (Второз. 28, 36. 48—50. 63—68), а самая 
земля должна была подлежать раззоренію и опустошенію (37—40. 
51—52 ст.). Зная это изъ закона, народъ іудейскій долженъ былъ 
бы съ радостію внимать увѣщаніямъ пророка и путемъ раскаянія 
и исправленія загладить свое преступленіе, чтобы отвратить пред
стоящая бѣдствія, пока они еще не наступили (21, 12; 22, 3— 
5 ст.). Но этого не послѣдовало: нечестивый народъ іудейскій, ру
ководимый такими же правителями (22, 11—19. 28 ст.) и свя
щенниками (23, 1—2 ст.) и смущаемый лжепророками (23, 9— 
20; 27, 9—18 ст.), оставался глухъ къ увѣщаніямъ пророка и 
продолжалъ коснѣть въ своемъ нечестіи (2, 25; 22, 21; 37, 2 ст.).

б) Въ виду такого упорнаго неповиновения народа іудейскаго 
закону Божію и полнаго нежеланія внимать пророческимъ увѣща- 
ніямъ, пр. Іеремія возвѣщаетъ настудленіе грознаго суда Божія какъ
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надъ вождями народа іудейскаго, такъ и надъ саиымъ народомъ, 
съ полною ясностію показывая при этомъ, что исполнителемъ этого 
суда Божія будетъ Навуходоносоръ, царь вавилонсвій. Въ началѣ 
своего служенія пророкъ предсказывалъ объ этомъ нѣсколько не- 
опредѣленно, давая понять, что вообще опасность іудейскому цар
ству угрожаетъ съ сѣвера (1, 14—15 ст.). Но потомъ, когда эта 
угроза уже стала исполняться и когда войска Навуходоносора уже 
подступили къ Іерусалиму, онъ съ полною ясностію, не оставляю
щею никакого сомнѣнія, говорилъ, что поработителемъ іудеевъ бу
детъ именно Навуходоносоръ (22, 24—25·, 34,1—3 ст.), что хотя 
царь и народъ іудейскій питаютъ надежду при помощи египтянъ 
избавиться отъ него, но надежда эта не оправдается (2, 36—37;
37, 5— 10 ст.), что даже сами египтяне, на помощь которыхъ рас- 
читываютъ они, также побѣждены будутъ Навуходоносоромъ (46,
2—26). Но и эти столь опредѣленныя угрозы не оказали желаемаго 
дѣйствія: и правители народа, и самый народъ не вѣрили словамъ 
пророка, даже считали его измѣнникомъ отечества, гнали и преслѣ- 
довали (37. 13—16; 38, 1— 6 ст.). Только однажды, и то вѣро- 
ятно не столько подъ вліяніемъ убѣждевій пророка, сколько подъ 
давлсніемъ тяжкихъ бѣдствій осады Седекія вмѣстѣ съ народомъ 
сдѣлали попытку нравственнаго исправленія, давъ клятвенное обѣ- 
щаніе исполнять законъ о рабахъ (который прежде нарушали) и 
отпустить ихъ на свободу (34, 8—9). Въ это самое время Наву
ходоносоръ, осаждавшій Іерусалимъ, узналъ о приближеніи войскъ 
египетскихъ, идуіцихъ на помощь осажденныиъ, оставилъ на неко
торое время осаду Іерусалима, чтобы идти навстречу египтянамъ 
(37, 5. 11 ст.). Это дало поводъ іудеямъ думать," что опасность 
для нихъ миновала, и они снова поработили отпущенныхъ на сво
боду рабовъ (34, 10—11. 21—22 ст.). Пр. Іеремія грозно обли- 
чалъ этотъ вѣроломный поступокъ іудеевъ и снова предсказалъ 
имъ, что халдеи, временно оставившіе осаду Іерусалима, возвратятся, 
сожгутъ этотъ городъ и жителей возьмутъ въ плѣнъ (34, 12—
22 ст.). Такъ дѣйствительно и было: Навуходоносоръ, разбивъ егип
тянъ, снова осадиль Іерусалимъ и эта осада продолжалась до 9-го 
дня, 4-го мѣсяца, 11-го года Седекіи (39, 2; 52, 7).

в) Когда бѣдствія осады Іерусалима войсками Навуходоносора 
дошли до крайней степени, а помощи ни откуда уже не предвидѣ- 
лось, тогда прежняя самоувѣренность іудеевъ (ср. 37, 9: не прель
щ айте душъ своихъ глаголюще: отходяще оты дуть отъ 
насъ халдеи) смѣнилась отчаяніемъ: переставь вѣрить въ возмож
ность избавиться отъ Навуходоносора, они стали считать себя погибшими 
безвозвратно (33, 24 ст.). Тогда пророкъ перемѣняетъ тонъ своей 
проповѣди и отъ угрозъ переходить къ утѣшенію. Онъ отъ имени 
Божія возвѣщаетъ іудеямъ:
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1) что хотя они будутъ уведены въ плѣнъ вавилонскій, но 
по истеченіи 70 лѣтъ снова возвратятся въ свое отечество. „Такъ 
говорить Господь, когда исполнится въ Бавилонѣ 70 лѣтъ, тогда 
SL посѣщу васъ и исполню доброе слово Мое о васъ, чтобы воз
вратить васъ на это мѣсто. Вы взыщете Меня и будете взывать 
ко Мнѣ и Я услышу васъ и возвращу васъ изъ плѣна и соберу 
васъ изъ всѣхъ народовъ“ (29, 10—14 ср. 30, 3. 8—10; 31, 
4—5. 8—9. 11—14. 23—25; 33, 6—13). И чтобы возможно 
сильнѣе напечатлѣть въ сердцахъ народа эту отрадную надежду, 
пророкъ совершаетъ по повелѣнію Божію символическое дѣйствіе: 
покупаетъ земли у Анамеила, составляетъ письменный документъ 
объ этой покупкѣ и отдаетъ его ученику своему Варуху для хра- 
ненія (32, 6—15). Покупая земельный участокъ въ виду скораго 
и несомнѣннаго завоеванія его вавилонянами и отведенія всѣхъ въ 
плѣнъ, пророкъ чрезъ это самое уже не словами, а самымъ дѣ- 
ломь убѣждалъ своихъ соотечественниковъ въ томъ, что предсто- 
ящій имъ плѣнъ будетъ имѣть конецъ, и они снова возвратятся, 
въ свою землю.

2) что по возвраіценіи іудеевъ изъ плѣна Іерусалимъ будетъ 
возобновлепъ (31, 38—40) и въ немъ построенъ будетъ новый 
храмъ, въ которомъ снова станутъ совершать богослуженіе съ преж- 
нимъ великолѣпіемъ: се Азъ возвращу преселеніе Іаковле и 
плѣнники его помилую, и возградится градъ въ высоту 
свою и храмъ по чину своему утвердится, И  изыдутъ изъ него 
поющги и гласъ играющихъ, и умножу я , и не ум алятся, 
такъ говорить пророкъ отъ лица Божія (30,18—19; 31,12—14).

3) что изъ рода Давидова Господь возрастить имъ тогда 
Отрасль Праведную, т. е. пошлеть въ міръ Мессію, имѣющаго по 
плоти родиться отъ племени Давидова, Который будетъ производить 
на землѣ судъ и правду: во днѣхъ онѣхъ и въ т о  время про
израсти сотворю Давиду Отрасль правды: и сотворить 
судъ и правду на земли. Во днѣхъ онѣхъ спасенъ будетъ 
Іуда и Іерусалимъ пребудутъ въ надежди (33, 15—16 ср. 
23, 5—6).

и 4) что тогда Господь заключить съ ними новый, и уже не 
временный, a вѣчный завѣтъ: се дніе грядутъ, глаголетъ Гос
подь, и завѣщаю дому израилеву и дому іудину завѣтг
новъ----дая законы Моя въ мысли ихъ, и на сердцахъ ихъ
напишу я , и буду имъ въ Бога, и т ги  будутъ ми въ люди 
(31, 31—33 ст.). И  дамъ имъ путь инъ, и сердце ино, боя- 
ти с  я Мене вся дни, на благоту имъ, и чадомъ ихъ по 
нимъ. И  завѣщаю имъ завѣтъ вѣчный, егоже не отвращу 
послѣди ихъ и страхъ Мой дамъ въ сердце ихъ ко еже не 
о тс ту п и т и  имъ отъ Мене (32, 39—40 ст.).

27*
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г) Въ противоположность отрадной участи, ожидающей іудеевъ, 
послѣ времевваго унаженія и скорбей въ плѣну, пророкъ предска- 
зываетъ язычникамъ конечную гибель въ наказаніе за ихъ безче- 
ловѣчную жестокость въ отнопіеніи къ іудеямъ: яко сотворю 
скончаніе во всѣхъ языцѣхъ, въ няже разсѣяхъ т я : тебе 
ж е не сотворю въ скончаніе, говорить пророкъ Израилю отъ лица 
Божія (30, 11—16; ср. 46, 27—28 ст.). Такъ говорилъ пророкъ
о гибели всѣхъ вообще враговъ народа іудейскаго; но особенно под
робно возвѣщаетъ онъ будущее разругаеніе царства вавилонянъ 
(50 и 51 гл.), давая вполнѣ ясно понять, что это разрушеніе со
вершится рукою царя мидійскаго (51, 11. 28; ср. Ис. 13, 17 ст.) 
и будетъ праведнымъ воздаяиіемъ за разрушепіе ими царства іудей- 
скаго (50, 27—29. 33—34; 51, 11. 24. 34—36. 49; ср. Ис. 
47, 6 ст.). Впрочемъ при этомъ пророкъ Іеремія, подобно пророку 
Исаіи, хотя и не съ такою ясностію, какъ послѣдній, возвѣщая 
конечную гибель языческимъ народамъ, въ тоже время и для нихъ 
указываетъ средства избѣжать этой гибели (12, 14—17 ст.).

ПЛАЧЬ ІЕРЕМ ІЕВ Ъ . 
1. Надписаніе книги.

Книга „Плачь Іереміевъ“ въ еврейской библіи называется сло
вами: ecba kinoth. Первое слово значить „какъ, какимъ образомъ“ , 
этимъ словомъ начинается книга: како сѣде единъ градъ (1 ,1  ст.). 
Подобнымъ образомъ по начальному слову называются въ еврей
ской библіи пять книгъ Моисея. Второе слово, означающее—„плачъ, 
рыданія“ , указываетъ на предметъ содержанія книги и соотвѣт- 
ствуетъ греческому названію сей книги — &р?4ѵ« и латинскому — 
threni, lamentationes (вопли, плачъ, собственно по умершимъ, и 
плачевныя пѣсни). Къ надписанію—плачъ (kinoth, typos, lamenta
tiones), указывающему на предметъ содержания книги, въ грече- 
скомъ переводѣ 70-ти сдѣлана прибавка ίερεμίου, слав. Іереміевъ, 
которая указываетъ на принадлежность этой книги пророку Іереміи. 
Принадлежитъ-ли эта прибавка богомудрымъ 70-ти толковникамъ, 
или сдѣлана кѣмъ-либо позднѣе, во всякомъ случаѣ она вполнѣ 
соотвѣтствуетъ самому содержанію книги и согласна съ древнимъ 
церковнымъ преданіемъ.

2. Свѣдѣнія о писателѣ книги, время ея написанія и предметъ 
содержанія.

Кромѣ указанной краткой надписи, въ греческомъ переводѣ 
70-ти, а также въ славянскомъ и латинскомъ, имѣется еще особое
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болѣе пространное надписаніе книги „Плачь“ , которое по славян
скому переводу (буквально согласному съ гречесвимъ) читается 
такъ: и бысть, повнегда въ плѣнъ отведенъ бѣ Израиль 
и Іерусалимъ опустоменъ бяте, сяде Іеремга пророкъ пла- 
чугнъ: и рыдаше рыданіемъ симъ надъ Іерусалимомъ и гла- 
голаше. Это надписапіе, служащее выраженіемъ древняго церков- 
наго преданія, съ полною и несомнѣнною ясностію свидѣтельствуетъ:
а) что писателемъ книги „Плачь“ былъ пр. Іереяія, б) что книга 
эта написана имъ тогда, когда уже Израиль отведенъ былъ въ плѣнъ 
и Іерусалимъ опустошенъ, и в) что по предмету содержанія своего 
она представляетъ собою скорбную пѣснь (элегію), въ которой про
рокъ оплакиваетъ опустошепіе Іерусалима.

а) Свидѣтельство этого надписанія о принадлежности книги 
„Плачь“ пр. Іереміи, какъ автору, не подле жить никакому сомнѣ- 
нію, какъ свидѣтельство древняго и всеобщаго церковнаго пре- 
данія, потому что кромѣ греческаго перевода 70-ти, оно подтверж
дается переводами арабскимъ и латинскимъ, а также таргумомъ 
Іонаѳана, свидѣтельствомъ Іоеифа Флавія 1) и даже Талмуда.

б) Слова надписанія: по внегда въ плѣнъ отведенъ бѣ израиль, 
и Іерусалимъ опустошенъ бягие, опредѣляющія время, къ которому 
относится написаніе книги „Плачь“ , подтверждаются и самымъ 
содержаніемъ ея, изъ котораго видно, что іѵдеи тогда были уже 
въ плѣну (1, 3, 5, 18 ст.), что Іерусалимъ за нечестіе его жите
лей былъ опустошенъ (1, 4; 2, 2—3, 8—9 ст.) и самый храмъ 
разрушенъ (2, 7 ст.). Значитъ, книга „Плачь“ написана не 
раньше, чѣмъ все это совершилось. Съ другой стороны, нельзя 
думать, чтобы книга эта была написана и значительное время 
спустя послѣ указанныхъ событій. Относительно пр. іереміи 
извѣстно, что послѣ взятія Іерусалима Навуходоносоромъ (въ
11-й годъ Седекіи) онъ не былъ въ числѣ другихъ іудеевъ отве
денъ въ плѣнъ, но получилъ право свободы (Іерем. 39, И — І4; 
40, 1—5) и, воспользовавшись этимъ лравомъ, остался жить въ 
своемъ раззоренномъ отечествѣ вмѣстѣ съ тѣми наиболѣе бѣд- 
ными іѵдеями, которые оставлены были здѣсь для воздѣлыванія 
земли (Іерем. 40, 6). Но онъ оставался здѣсь недолго. Въ скоромъ 
времени онъ ѵвлеченъ былъ въ Египетъ бѣжавшими туда іудеями, 
которые надѣялись найти тамъ убѣжище отъ мщенія со стороны

Іосифь Флавш, справедливо утверждая, что г іашга Плачь“ принадлежать 
пр* Іереміи, въ тоже время виадаетъ въ ошибку относительно самой книги, считая 
ее тождественною съ тою плачевною пѣснію, которую воспѣлъ Іеремія по случаю 
смерти царя Іосш и которая потомъ записана была въ „книгѣ рыданій * (2 Пар. 
35, 25) Ilo плачевную пѣснь пророка о смерти Іоеіи, равно какъ и , книгу рыда- 
ній*, въ которой она віюслѣдствіи заключена, нужно отличать отъ книги „Плачь 
Іереміевъ“ на томъ основаніи, что въ этой послѣдней нѣтъ никакого упоминанія 
о смерти Іосіи и все ея содержаніе положительно неприложиыо къ тому времени, 
ибо Іерѵсалинъ тогда еіце не был ь разрушенъ, народъ не былъ отведенъ въ плѣнъ, 
святыня не была лоругана въ такой мѣрѣ, какъ эго представляется въ книгѣ 
„ Плачь*.
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Навуходоносора за убійство Годоліи (Іерем. 41, 1—4; 43, 2—7), 
гдѣ онъ и умеръ (см. введеніе къ кн. пр. Іеремін). Къ этому то 
кратковременному пребыванію пр. Іереміи на развалинахъ Іеруса- 
лима и нужно относить написаніе имъ книги „Плачь1*. Подтвер- 
жденіемъ этого можетъ отчасти служить и та живость рѣчи, съ 
какою пророкъ описываетъ здѣсь развалины Іерусалима. Всѣ 
ужасы осады и разрушенш Іерусалима и необыкновенной жесто
кости непріятелей описываются такъ, какъ будто бы это было 
для пророка дѣломъ не прошедшаго, а настоящаго времени, или 
по крайней мѣрѣ слѣды всего этого, какъ то: разрушенная во** 
рота Іерусалима, опустѣвшія улицы и унылыя лица оставшихся 
жителей, имѣлись предъ глазами пророка.

в) Предметомъ „Плача Іереміи“ , по указанію надписанія слу
жить раззоренный халдеями Іерусалимъ: снде Іеремгя пророкъ т а - 
чущы и рыдагие рыданіемъ симъ надъ Іерусалимомъ, и именно послѣ 
опустошенія его и отведенія Израиля въ плѣнъ: повнегда въ плѣнъ 
отведет бѣ израилъ, и Іерусалимъ опустошенъ бяше. Это вполнѣ 
подтверждается какъ всѣмъ вообще содержаніемъ книги, такъ и 
въ частности слѣдующими словами: о сихъ азъ плачу: очи мои 
излгястѣ воду, яко удалися отъ мене утѣгиаяй мя, возвращаяй душу 
мою (1, 15— 16 ст. ср. 2, 11, 18— 19; 3, 48—50 ст.).

3. Особенность внѣшней формы изложенія.

Въ литературномъ отношеніи книга „Плачь“ представляетъ 
цѣлостное поэтическое произведете, по своей формѣ единственное 
въ соетавѣ Библіи. Вся книга раздѣляется на пять главъ. Изъ 
нихъ двѣ первыхъ и двѣ послѣднихъ имѣютъ равное количество 
стиховъ (22) по числу буквъ еврейскаго алфавита, и написаны 
алфавитнымъ стихосложеніемъ (авростихомъ), т. е. такъ, что на- 
чальныя буквы стиховъ даютъ полный еврейскій алфавитъ въ его 
обыкновенномъ порядкѣ ‘). Третья же глава, служащая какъ бы 
центромъ книги, имѣетъ втрое большее число стиховъ противъ 
оетальныхъ (2 2x 3 = 66), причемъ каждые три стиха (тріада сти
ховъ), непосредственно слѣдующіе одинъ послѣ другого, начинаются 
одною и тою же буквою алфавита, такъ что начальныя буквы 
всѣхъ 66 стиховъ главы даютъ три полныхъ еврейскихъ алфавита.

Такая искусственность построенія этой книга не есть плодъ 
праздной фантазіи, недостойный боговдохновеннаго писателя, какъ 
думаютъ нѣкоторые, но представляетъ собою (по мнѣнію блаж. 
Августина) древнѣйшій видъ высокаго, хотя и своеобразнаго народ- 
наго творчества. Подобное же раеположеніе стиховъ по порядку 
буквъ еврейскаго алфавита встрѣчается еще въ псалмахъ 36 и 118.

]) Послѣдняя (5-я) глава въ этомъ отношеніи представляетъ то исключеніе, 
что хотя число стиховъ въ ней равно числу буквъ еврейск. алфавита (подобно тому 
какъ въ 1, 2 и 4 іл.), но самое расположение ихъ по порядку буквъ не соблюдено.
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4. Обзоръ содержания съ необходимыми объясненіями.

Все содержаніе книги  „Плачь“ раздѣляется на пять главъ, 
изъ которыхъ каждая, представляя собою часть цѣлаго, въ тоже 
время можетъ быть рассматриваема какъ особая пѣснь.

Г л а в а  I.

1— 6 ст . Послѣ вадписанія иди краткаго предисловія (еодер- 
жаніе котораго разсмотрѣно выше) прежде всего определяется главный 
предметъ всей книги—печальное положеніе разрушеннаго и опусто- 
шеннаго Іерусалима (1—2 ст.) и причины этого (3 — 6 ст.). При 
видѣ жалкаго соотоявія Іерусалима пророкъ въ недоумѣніи вопро- 
шаетъ: „какъ случилось, что городъ, нѣкогда многолюдный, сидитъ 
теперь одинокимъ?—городъ, великій между народами (умноженный 
во языцѣхъ), сталъ какъ вдова (ср. Ис. 49, 20 — 21 ст.), вла- 
дѣвшій странами самъ сдѣлался данникомъ“ (1 ст. ср. 5, 8; 
Второз. 28, 48). Въ этомъ положении Іерусалимъ, подобно вдовѣ, 
горько плачетъ (плача плакася, ср. русск.) ночью, слезы льются 
по щекамъ у него, и нѣтъ утѣшителя у него среди прежнихъ 
друзей (2 ст.* ср. Іерем. 2, 36—37; 22, 22; 30, 14).

Ближайшею внѣшнею причиною такого жалкаго состоянія Іеру- 
салима было то, что' одни изъ іудеевъ, тѣсниные и порабощаемые 
(ради смиренія свое-го и ради множества работы) своими 
врагами, сами стали выселяться изъ Іерусалима (переселися Іуда) 
и поселились среди язычниковъ (сѣде во языцѣхъ), хотя и не 
нашли себѣ покоя (3 ст.), а другихъ насильно уводили въ плѣнъ. 
Слѣдствіемъ всего этого является прекращеніе всякихъ празднествъ 
и жертвоприношеній, отчего самыя дороги, по которымъ ходили на 
праздникъ, рыдаютъ и жрецы сѣтуютъ, a Іерусалимъ въ огорченіи 
(4 ст.). Главная же внутренняя причина такого состоянія Іеруса- 
лима заключается въ нечестіи его жителей: притѣснители (сту- 
жающ іи) Израиля стали во главѣ (ср. Второз. 28, 13. 44) и 
враги его бдагоденствуютъ (угобзишася) потому, что Господь на- 
казалъ его за множество его нечестія. Вотъ почему дѣти его пошли 
въ плѣнъ впереди врага (5 ст.) и прошла, миновала (отъяся) вся 
красота Іерусалима, всѣ князья — какъ овцы безъ пастбища (ср. 
Іезек. 34, 10 ст.) и обезсиленные (не съ крѣпостію ) пошли впе
реди врага (6 ст.).

Леи гонящги его, постигнута и среди стужащихъ ему (3 ст.),— 
здѣсь стужающими называются тѣ язычники, среди которыхъ 
Израиль искалъ убѣжшца отъ вавилонянъ и которые сперва дали 
ему это убѣжище (израиль сѣде въ языцѣхъ), потому что любили 
его и дружили съ нимъ (2 ст.), но потомъ, изъ боязни вѣроятио 
могущества вавилонянъ, отверилиася его, быгиа ему врази (2 ст.) и
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сами стали стѣснять его, почему и называются стужающими. — 
Младенцы ею отъидоша плѣмени предъ лицемъ стужающаго (5 ст. 
предъ лицемъ гонящаго, — 6 ст.), тоже, что — впереди врага, 
притѣснителя, гонителя, подъ которымъ разумѣются вавилоняне. 
Такъ исполнилась угроза, изреченная еще устами пророка Моисея 
(Второз. 28, 32. 41).
7 ст . Продолжая рѣчь объ Іерусалимѣ, пророкъ говорить, 

что указанный бѣдствія заставили Іерусалимъ вспомнить о преж- 
немъ нечестіи своемъ и о прежнихъ богатствахъ своихъ, которыхъ 
липіился теперь: „когда жители Іерусалима (людге его) попали въ 
руки врага (иадоша въ руцп, стужающ аго, — ср. Г» ст.) и не 
только никто не номогалъ ему (ср. 2 ст.), напротивъ даже всѣ 
смѣялись надъ его плѣненіемъ (ср. 21 ст.), тогда Іерусалимъ вспо- 
мнилъ дни униженія (смиренгя) своего и отпаденій (отриновепгй) 
своихъ отъ Бога и всѣ драгоценности (вожделѣнія) свои, какія 
имѣлъ съ давняго времени“ .

Помяпе Іерусатмъ дни смиренгя своею и отриновепгй своихъ, — 
дни смиренія или униженія и дни отриновеній или отпадеяій, от
ступлений отъ Бога, это одно и тоже, такъ какъ отступленіе или 
отпаденіе Израиля отъ Бога и уклоненіе въ идолопоклонство и 
нечестіе было поистинѣ униженіемъ для него (ср Іерем. 2, 24).
8 — 9* с т . Затѣмъ пророкъ объясняете, что причина всего этого 

есть тяжкій грѣхъ Іерусалима (ср. 5 ст.); „тяжко согрѣшилъ (грѣ~ 
хомъ согрѣши) Іерусалимъ, оттого (ср. 5 ст.) и дошелъ до такого 
мятежнаго состоянія“ (бысть м ятеж ъ , — 8 ст.); грѣхъ Іерусалима 
былъ особенно тяжквмъ и гибельнымъ потому, что не былъ созна- 
ваемъ; „грѣховная нечистота его (Іерусалима) была предъ глазами 
(предъ ногами) у него, но онъ не размыгалялъ о будущности своей 
(не помяне послѣднихъ своихъ) и поэтому дошелъ до такого 
чрезвычайнаго (пречудно ύπερ^κα) униженія, и вотъ теперь нѣтъ 
ему утѣшителя“ (9* ст.).

9Ь — 15я с т . Здѣсь рѣчь идетъ отъ лица Іерусалима, которая 
обращается сперва къ Богу и представляетъ молитву о томъ, чтобы 
Онъ обратилъ милостивое вниманіе Свое на бѣдственное положеніе 
Іерусалима· и сжалился надъ нимъ (9Ь — 11 ст.), a затѣмъ — ко 
всѣмъ прохожимъ и содержать скорбную жалобу Іерусалима на по- 
стиггаія его бѣдствія (12 — 15 ст.).

Жалобу на свои бѣдствія Іерусалимъ (точнѣе — пророкъ отъ 
лица Іерусалима) выражаетъ такими словами: „о, вы всѣ проходящіе 
дорогою! обратитесь и посмотрите, бываетъ-ли (есть-ли) бѣдствіе 
(болѣзнъ), подобное тому, которое приключилось (яже бысть) мнѣ. 
Господь, говорившей о мнѣ (ср. заповѣда Господь на Іакова,—
17 ст.), унизидъ меня въ день яростнаго гнѣва Своего (12 ст.). 
Онъ послалъ съ высоты огонь, который проникъ до костей моихъ, 
обратилъ меня назадъ (т. е. въ бѣгство предъ врагами,—ср. ниже
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2, 3 ст.), обрекъ (даде) меня Господь на погибель и на постоян- 
ныя (весь дет) бѣдствія (13 ст.). Онъ бодрствовалъ надъ нече- 
стіямя моими (т. е. непрестанно памятовалъ о томъ, чтобы наказать 
за нихъ, — ср. 1, 12; 31, 28, а также Второз. 28, 63 ст.) и не- 
честія эти обмотались около рукъ моихъ (въ руку мою сплетошася) 
и повисли на шеѣ моей (взыдоша на выю мою), и вотъ теперь 
ослабѣла сила моя, потому что Господь послалъ мнѣ бѣдствія (даде 
въ руцгь мои болѣзни), подъ тяжестію которыхъ я не могу встать 
(14 ст.). Всѣхъ сильныхъ моихъ Господь отнялъ у меня, послалъ 
(призва) на меня время погибели (еже сокрушити) избравныхъ 
моихъ. Вообще какъ точило истопталъ Господь дѣвицу, дочь Іуды“ 
<15а ст.).

Выраженіе: век, иже къ вамъ проходящіи путемъ (12 ст.), ві. 
соотвѣтствіе греческому (ot, -[>ός ùaÿc ττάντες παραπορευόμενοι οδόν) 
болѣе ясно можно передать такъ: »о!—(рѣчь обращаю) къ вамъ, 
всѣ проходящіе дорогою,— обратитесь и посмотрите“ ., и т. д. В ь  
руку моею сплетошася (подраз. нечестія мои): взыдоша на выю 
мою... яко даде Господь въруиѣ мои болѣзни (14 ст. ср. ІІс. 37, 5),— 
въ этихъ словахъ указывается исполненіе угрозы, выраженной 
словами: отдамъ въ юъдра имъ грѣхи ихъ (Ис. 65, 6—7 ср Іерем.
32, 18). Точило истопта Господь дѣвицѣ, дщери Іудинѣ, — ср. Ис. 
63, 3 и Іерем. 9, 1 ст.
15ь — 17 с т . Въ заключеніе этой жалобы, высказанной отъ 

лица Іерусалима, пророкъ говорить о себѣ самомъ, что „о томъ же 
плачетъ и онъ самъ: о сихъ азъ плачу (15ь ст.). Глаза проливаютъ 
слезы, какъ воду, потому что нѣтъ у меня утѣшителя, который бы 
возвратилъ мою прежнюю жизнь“ (16ь ст.). О чемъ же именно о сихъ 
пророкъ плачетъ и проливаетъ о£шьныя слезы, это точнѣе указано 
въ слѣдующихъ словахъ: „погибли дѣти мои (ср. 5 ст.), потому что 
врагъ восторжествовалъ (16ь ст.). Протягиваетъ руки свои Сіонъ 
(т. е. просить помощи, ищетъ подержки), но нѣтъ утѣшителя: ибо 
Господь даль повелѣніе противъ (заповѣда на) Израиля (ср. выше— 
глаголавый о мнѣ,— 12 ст.),—и вотъ (въ силу этого повелѣнія) 
враги окружили его и Іерусалимъ сдѣлался между ними мерзостью, 
какъ кровоточивая женщина* (17 ст.).

Далѣе до конца главы опять рѣчь идстъ отъ лица Іеруеалима, 
которая (подобно тому, какъ выше, — 12 — 15 ст.) обращается 
сперва къ людямъ (18—19 ст.), a затѣмъ—къ Богу (20—22 ст.).

18—19 с т . ІІризнавая постигшее бѣдствіе праведнымъ наказа- 
ніемъ Божіимъ за ослушаніе волѣ Божіей (проведет есть Гос
подь, яко у с та  Его огорчихъ, — ср. Дан. 9, 7), Іерусалимъ, 
или точнѣе—пророкъ отъ лица Іерусалима, такъ изображаетъ свое 
жалкое положеніе: „итакъ послушайте, всѣ люди, и посмотрите 
на бѣдствіе (болезнь) мое: дѣвицы и юноши мои уведены въ 
плѣнъ (18 ст.); звалъ я на помощь союзниковъ своихъ (любители
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моя), но они обманули меня (ср. 2—3 ст.), и вотъ даже священ
ники и старцы (т. е. люди болѣе почетные) умирали отъ голода 
(оскудѣша) среди города, потому что искали пищи себѣ, чтобы 
подкрѣпить жизнь (души своп), но не находили“ (19 ст.).

20—22 ст . Обращаясь къ Богу, пророкъ отъ лица Іерусалима 
молится о томъ, чтобы Онъ обратилъ Свое милостивое вниманіе на то 
жалкое состояніе, въ какомъ находится теперь Іерусалимъ (-20—21® ст.), 
и отмстилъ врагамъ: „они радовались тому, что Ты, Господи, сдѣлалъ 
мнѣ, именно: навелъ день, призвалъ время“ (ср. 15 ст.), пусть же 
и они станутъ подобны мнѣ (21ь ст.). „ Пусть придетъ вся злоба 
ихъ предъ лице Твое и очисти (отреби) ихъ, какъ они сдѣлали 
очищеніе (отребленге) грѣховъ моихъ, (сдѣлай это во вниманіе 
къ тому), что (яко) тяжки стоны мои и сердце мое скорбитъ“ 
(22 ст.).

Слыгиагиа убо яко воздыхаю азъ, нѣсть утѣшающаго (21 ст.),— 
слышали, что я вздыхаю, но не было изъ нихъ утѣшителя для 
меня. К т о  слышали? нужно думать, что это сказано о друзьяхъ, 
отъ которыхъ угнетенный врагами Іерусалимъ ждалъ помощи и ' 
поддержки, но не получилъ (ср. 2, 19), а не о врагахъ, какъ по- 
видимому слѣдуетъ изъ дальнѣйшихъ словъ: ecu врази мои слы- 
шаша и порадовашаея, ибо отъ своихъ враговъ Іерусалимъ и не 
могъ ожидать утѣшенія и поддержки.— Отреби ихъ якоже совер- 
шиша опгребленіе о всѣхъ грѣсѣосъ моихъ (22 ст.), — въ этихъ сло
вахъ высказывается та мысль: а) что разрушеніе и опустошеніе 
Іерусалима есть какъ бы очистительная жертва за нечестіе его 
жителей, что бѣдствіями разрушснія Іерусалима и плѣна очи
щены, смыты грѣхи Израиля (ср. Ис. 1, 25; 40, 2), и б) что та
кому же очищенію должны подвергнуться и сами язычники, за 
разрушеніе царства іудейсцаго и сами они должны подвергнуться 
той же участи (ср. Ис. 49, 26; Іер. 2, 3; 30, 11,— 16).

Г л а в а  II.

1 — 10 ст . Подробно описываются бѣдствія, постигшія Іеру- 
салимъ, причемъ ясно дается понять, что бѣдствія эти служатъ вы- 
раженіемъ гнѣва Божія на Іерусалимъ за нечестіе его жителей.

Описаніе это пророкъ начинаетъ выраженіемъ недоумѣнія (ср. 
1, 1 ст.) о томъ, „какъ случилось, что Господь въ гнѣвѣ Своемъ 
омрачилъ Іерусалимъ (дщерь Сгоню, — ср. Іерсм. 9, 1), славу 
Израилеву, достигавшую до неба, повергъ на землю, и въ этотъ день 
гаѣва Своего даже не вспомнилъ о подножіи ногъ Своихъ“ , т. е. 
объ Іерусалимѣ (1 ст.).

Сверже съ небесе на землю славу Израилеву (тоже, что ниже— 
твердыни дщери іудины,- 2 ст.).—О высокихъ укрѣпленіяхъ, ко- 
торыя составляютъ славу городовъ, говорится иногда гиперболи
чески, что они достигаютъ до небесъ (Второз. 9, 1); отсюда ска
зать о нихъ— „сбросить съ неба“ будетъ значить тоже, что —
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разрушить до основания, сравнять съ землею.—Не помяне подно- 
жгя ногу Своею, — подножіемъ Божіимъ называется вся земля 
(Ис. 66t 1); въ данномъ же случаѣ такъ названъ Іерусалимъ или 
еще частнѣе—храмъ Іерусалимскій (Пс* 99, 5; 13t, 7; 4 Царств.
8, 16; 1 Парал. 28, 2), и мысль выражается та, что за грѣхи 
Израиля Господь не пощадилъ даже храмъ, посвященный Его 
имени. Здѣсь можно видѣть указаніе на исполненіе угрозы, вы
сказанной еще Соломону при самомъ освященіи построеннаго имъ 
храма (3 Цар. 9, 6—9).
Затѣмъ изображеніе бѣдствій, постигшихъ Іерусалимъ, продол

жается такъ:
а) Господь истребилъ (погрузи) безъ пощады (и не пощадѣ), 

раззорилъ въ гнѣвѣ Своемъ всѣ укращенія (вся красная Іаковля), 
повергъ (тверже) на землю укрѣпленія Іерусалима, осквернилъ даря 
и князей его (2 ст.). Сокрушилъ въ гнѣвѣ Своемъ всю силу Израиля 
(рогъ Израилевъ), правую руку его (направленную на пораженіе 
враговъ) обратилъ назадъ, воспламенилъ среди Израиля какъ бы 
огонь, который и потребилъ все кругомъ (3 ст.).

Погрузи Господь (2 ст.) значить тоже, что — истребилъ, по
губи лъ,—ср. вверже въ море, потопи въ морщ пучиною покры (Исх. 
15, 1—3).—Вся красная Іаковля, т. е. все, что служить украше- 
ніемъ (греч. τ? ωραία) Израиля, по русск. переводу разумеются— 
жилища израильтяне —Твердыни дщери Іудины , т. е. укрѣпленія 
Іерусалима (ср. 1, 15 ст.) изверже на землю (2 ст.), — тоже, что 
сверже съ небеси на землю славу Израилеву (1 ст.). Въ этихъ сло- 
вахъ можно видѣть указаніе исполненія древняго пророчества о 
разрушеніи всѣхъ укрѣпленій израильскихъ, изреченнаго еще пр. 
Моисеемъ (Второз. 28, 52). Обрати вспять десницу ею (Израиля) 
отъ лица врага,—ср. выше: обрати мя (Израиля) вспять (1, 13 ст. 
ср. Іерем. 21, 4).—Ражже во Іаковѣ яко огнь пламы,— ср. выше 
1, 13 ст. Огонь въ Св. Писаніи очень часто служить образомъ 
страшныхъ бѣдствій.
б) Онъ (Богъ) сталъ по отношенію къ Іерусалиму въ положе

ние вооруженнаго и злобнаго врага (4 ст.), погубилъ Израиля, раз
зорилъ всѣ укрѣпленія его и умножать въ Іерусалимѣ число угнетен- 
ныхъ мужчинъ и женщвнъ (δ ст.).

Умножи дщери Іудить смирена и смирену,— умножилъ ν дщери 
іудиной (ср. выше дщери Сіони — 4 ст.), т. е. въ Іерусалимѣ, 
угнетеннаго (смирена, т. е. мужчину) и угнетенную (смирену, т. е. 
женщину).
в) Жилище (селенге) Свое, т. е. храмъ (ср. 1 ст.), Онъ (Богь) 

раскрылъ (разверзё) подобно винограднику (у котораго уничтожена 
изгородь, ср. Ис. 5, 5), разрушилъ рукою враговъ всѣ стѣны и 
заборы его (т. е. святилища), вслѣдствіе чего праздники и субботы 
прекратились на Сіонѣ, жертвенникъ и святилище были отвергнуты 
(6—7 ст. ср. 1 ст.). Такой-же участи разрушенія подвергь Онъ и 
стѣны Іерусалима: Онъ протянулъ мѣру (опредѣлилъ) и не откло-
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нилъ руки своей отъ истребленія (отъ попранія), разрушилъ 
внѣшнія укрѣшгенія (предградіе το ττροτειχισ,αα, передняя стѣна, 
предстѣніе), стѣну Іерусалима и ворота его съ запорами; вслѣдъ 
за этимъ не стало у Израиля своихъ царей и князей и своихъ 
законовъ (нѣсшь закона), прекратились даже откровенія пророкамъ 
<8—9 ст.), а это повергло всѣхъ въ глубокую скорбь (10 ст.).

Разверзе аки виноірадъ селенге свое (6 ст.),— подъ селеніемъ Бо- 
жіимъ здѣсь разумѣется то же, что выше названо подножіемъ 
ногъ его (1 ст.), т. е. храмъ, и потому мысль та же, что въ сло
вахъ: сокруши рукою вражіею стѣну забраловь ею (7 ст.), такъ какъ 
уничтоженіе стѣнъ и заборовъ, защищающихъ храмъ и жертвен- 
никъ имѣютъ тѣ же послѣдствія, что и открытіе виноградника, 
чрезъ уничтожение стѣнъ, его окружающихъ (ср. Ис. о, δ.) —Царя 
ея (т. е. дщере Сіони) и князи ея во языцѣхъ (9 ст.), сказуемое 
при этомъ выше тгуби  и сокруши, — указывается на погибель 
тѣхъ и другихъ въ плѣну. — Н ѣсть закона, — точнѣе —  законы 
(разумѣются-—гражданскіе), по которымъ управлялись іудеи доселѣ. 
перестали дѣйствовать, вавилоняне, овладѣвъ Іерусалимомъ, под
чинили ихъ своимъ законамъ и дали имъ своего правителя въ 
лицѣ Годоліи.— Пророцы ея не видѣша видѣнгя отъ 1 оспода,— пре
кратились откровенія пророкамъ отъ Бога. Здѣсь рѣчь не о со- 
вершенномъ прекращеніи пророческаго служенія среди Израиля 
(ибо оно продолжалось во все время 70-ти лѣтняго плѣна и нѣ- 
которое время послѣ). но о прекращеніи на время плѣна проро- 
ческихъ откровеній собственно въ Іерусалимѣ, на это указываешь 
и самое выраженіе: пророцы ея, т. е. дгцери Сіони (ср. 8 ст.).— 
Низведоша въ землю спгарѣишинъ дѣвъ Іерусалимскиооъ (10 ст.), — эти 
слова славянскаго текста (согласно съ греческимъ) указываютъ 
на одну изъ гіричинъ общаго траура: старѣйшины Іерусалима си- 
дятъ на зсмлѣ, иосьшавъ голову прахомъ и одѣвшись во вретища. 
потому, что похоронили, низведоша въ землю янатнѣйшихъ (ста- 
рѣйшинъ) дѣвъ Іерусалимскихъ. По русскому же переводу (со
гласно съ еврейскимъ) здѣсь рѣчь о томъ, что вмѣстѣ съ старѣй- 
шинами Іерусалима участвуютъ въ общемъ траурѣ, раздѣляютъ 
общую скорбь и дѣвы Іерусалимскія, которыя выражаютъ свою 
скорбь тѣмъ, что преклонили къ землѣ головы свои.

11—13 с т . Пророкъ говорить о ссбѣ, что при видѣ того, 
какъ младенцы и грудныя дѣти изнемогаютъ на улицахъ, прося у 
матерей своихъ хлѣба и вина, какъ, будучи ослаблены подобно ра- 
ненымъ, среди улицъ городскихъ испускаютъ дыхапіе свое въ объ- 
ятіяхъ матерей своихъ, — при видѣ такого бѣдствія, постигшаго 
Іерусалимъ, у него, пророка, глаза истощились отъ слезъ, сердце 
возмущено (смутися , ср. выше—превратися, перевернулось въ 
ГРУДИ,— 1, 20 ст.) и печень (слав, слава) моя вылилась на землю 
(11— 12 ст.). И затѣмъ, въ виду тяжести бѣдствій приходитъ къ 
мысли о средствахъ избавленія отъ этихъ бѣдствій, или по крайней 
мѣрѣ объ утѣшеніи среди нихъ: „что мнѣ сказать тебѣ (ч то  т и  
засвидетельствую) или чему уподобить тебя? — взываетъ про-
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рокъ, обращаясь къ Іерусалиму. „Кто спасетъ тебя отъ этихъ бѣд- 
ствій или кто по крайней мѣрѣ утѣшитъ тебя среди нихъ? Такъ 
какъ слишкомъ увеличилась чаша бѣдствій твоихъ, то кто можетъ 
облегчить твое положеніе* (13 ст.).

Внегда разслаблекнымъ быти имъ, яко язвеннымъ на стогпахъ 
градскихъ, егда изливахуся души ихъ въ лоно матерей ихъ (12 ст.),— 
когда они (рѣчь о дѣтяхъ) ослабѣли подобно раненымъ на ули- 
цахъ города (во время осады), и когда дыханіе свое испускали 
въ объятіяхъ матерей своихъ.
14—17 ст . Отвѣтъ на предложенные пророкомъ вопросы 

(13 ст.) предполагается отрицательный: „постигшія Іерусалимъ бѣд- 
ствія неотвратимы никакими средствами, и слѣдовательно скорбь его 
неутѣшна*. Эту мысль пророкъ раскрываетъ такъ:

а) Достигшія Іерусалимъ бѣдствія іудеи могли бы отвратить 
только своевременнымъ раскаяніемъ въ грѣхахъ (которыми навлекли 
эти бѣдствія), къ чему и призывали ихъ истинные пророки, но они 
не внимали ихъ голосу и слушались ложныхъ пророковъ. А эти 
* пророки пророчествовали (видѣша) тебѣ (рѣчь обращена къ Іеру- 
салиму) несбыточное (суетная) и неразумное (безуміе), не со
общали тебѣ о неправдахъ твоихъ, чтобы отвратить плѣненіе твое* 
(14 ст.).

О ложныхъ пророкахъ говорится здѣсь, что они предсказывали 
слова несбыточный (суетная, словеса суетная) и даже безумная 
(безуміе) и изриноветя (έ-ώοαατα),—первыя два названія указываютъ 
на характеръ содержания ложныхъ пророчествъ, a послѣднее 
слово указываетъ на послѣдствія этихъ пророчествъ. Ложные про
роки, вопреки предостереженіямъ пр. Іереміи, предсказывали 
іудеямъ гіобѣду надъ вавилонянами и ободряли ихъ къ сопротив- 
ленію (Іерем. 27, 1— 17). Но увѣренія ихъ въ побѣдѣ надъ вави
лонянами оказались напрасными. Упорное сопротивление іудеевъ 
вавилонянамъ удлинило только время осады, раздражило вави
лонянъ, усилило ихъ жестокость и тѣмъ увеличило бѣдствія 
осажденныхъ, но не спасло Іерусалимъ отъ разрушенія, а жите
лей отъ плѣна. Въ виду того, что послѣдствіемъ этихъ ложныхъ 
пророчествъ было изриновеніе или удаленіе Израиля въ плѣнъ, 
пророкъ и самыя пророчества назвалъ изриновенгями.
б) Упомянутые ложные пророки были причиною того, что Іеру- 

салимъ сдѣлался предметомъ величайшаго изумленія для всѣхъ про- 
хожихъ (15 ст.), а для враговъ его — предметомъ наглаго расхи
щения и злорадованія (16 ст.).

Восплескаша руками о тебѣ (т. е. о дщери Іерусалима) ecu ми- 
нующіи путемъ, позвиздаша и покиваша главою своею (15 ст.),—плеска- 
ніе руками, свистаніе и киваніе головою—это дѣйетвія, которыми, по 
словам ь пророка, выражали недоумѣніе прохожіе при видѣ раз- 
валинъ Іерусалима.—Рекуще: сей-ли градъ вѣнецъ славы, всселіе всея 
земли, — это слова, выражающія недоѵмѣніе прохожихъ. Такъ 
исполнилась угроза Божія, высказанная еще Соломону (3 Царств.
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9, 7—9). — Отверзоьиа на т я  (дщерь Іерусалимлю) уста своя ecu 
врази твои, позвиздагиа и поскрежеташа зубы своими и рѣгиа: по- 
глотимъ ю (16 ст.), — въ этихъ словахъ содержится указаніе на 
то, съ какою алчною жестокостію враги расхищали Іеруса- 
лимъ; они напали на него съ открытыми ртами, т. е. съ готов
ностью, съ намѣреніемъ проглотить его, и со свистомъ (отъ пред- 
стоящаго удовольствія) и скрежетомъ зубовнымъ (отъ злости) 
говорили: „проглотимъ его". Подобное атому говорилъ о Самаріи 
пр. Исаія (28, 4).—Обаче сей день, егоже чаяхомъ, обрѣтохомъ его, 
видѣхомъ,—однако вотъ (насталъ) тотъ день, котораго мы ждали, 
нашли его, увидѣли (разумѣется день взятія Іерусалима). Такими 
словами выражали враги Іерусалима свою радость по случаю его 
взятія и разрушенія.
в) Это безпощадное разрушеніе Іерусалима врагами и радость 

ихъ по этому случаю есть исполнение опредѣленія Божія (сотвори 
Господь, яж е помысли), которое возвѣщено было еще отъ дйей 
древнихъ (17 ст.).

Сконча (Господь) словеса Своя, яже заповѣда отъ дней пер- 
выхъ,—какія это были слова, заповѣданныя возвѣщенпыя отъ дней, 
первыхъ, объ этомъ можно догадываться изъ дальнѣйшаго, имен
но—что слова эти касались разрушенія Іерусалима, радости его 
враговъ и подкрѣпленія ихъ Богомъ. Объ этомъ дѣйствительно 
неоднократно было предсказано прежде (Второз. 28, 25. 33, 48—52; 
Царств. 9, 6—9).
18—19 с т . Такъ какъ бѣдствія, постиггаія Іерусалимъ, не

отвратимы и поэтому всякія утѣшенія въ этомъ горѣ безполезны, 
то пророкъ вмѣсто слова утѣшенія предлагаетъ всѣмъ — изливать 
свое горе въ скорбной молитвѣ предъ Богомъ. „Сердце ихъ (вѣ- 
роятно жителей Іерусалима) уже вопіетъ ко Господу*. Но этого 
мало, какъ бы такъ говорить пророкъ: „пусть самыя стѣны Іеру- 
салима проливаютъ, какъ ручей (водотеча), слезы день и ночь, 
не давай (рѣчь обращена къ Іерусалиму) ссбѣ покоя и пусть не 
умолкаютъ очи твои (18 ст.). Вставай, взывай (поучися) ночью 
въ началѣ каждой стражи, изливай, какъ воду, сердце твое предъ 
Господомъ, молись Ему о душахъ младенцевъ твоихъ, изнемогаю- 
щихъ отъ голода въ концѣ каждой улицы“ (19 ст.).

Да не умолкнешь зѣница очію твоею (16 ст.) подраз.—отъ 
слезъ; здѣсь зѣница (зрачекъ) очгю стоить вмѣсто очѵу какъ часть 
вмѣсто цѣлаго.—Поучися (εγαλλίασαι, собств громко взывай) въ 
нощи въ началѣ стражбы твоея (19 ст ). Ночь у евреевъ раздѣ- 
лялась первоначально (какъ у грековъ) на три части (см. Суд. 7, 19), 
называемая стражами (φυλακή), считая по четыре часа въ каж
дой; а потомъ (по примѣру римлянъ) стали дѣлить на четыре 
стражи, считая по три часа въ каждой (Лук. 12, 38; Мѳ. 14,25; 
Марк. 6, 48; ср. Дѣян. 12, 4). О ночныхъ стражахъ въ Св. Пи- 
саніи упоминается очень рано (Исх. 14, 24; 1 Царств. 11, 11; 
Пс. 126, 1; 129, 6). Отсюда выраженіе: въ нощи въ началѣ стражбы  
значить то же, что „въ теченіе ночи въ началѣ каждой стражи“ ,
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слѣдов. по три— черыре раза, или нѣсколько разъ въ ночь. — Воз
двигни къ Нему руцѣ твои (т. е. молись Ему,—ср. Пс. 62, 5) о ду- 
шахъ младениевъ твоихъ разслабленныхъ гладомъ (при началѣ или 
въ концѣ каждой улицы)—здѣсь рѣчь о тѣхъ несчастныхъ мла- 
денцахъ, которые брошены были матерями своими на улицахъ и 
умирали отъ голода (см. выше 12 ст.).
20—22 ст. Предложивъ всѣмъ изливать предъ Богомъ горе 

свое и къ Нему возносить молитву свою, пророкъ указываете далѣе 
и самое содержаніе этой молитвы. Молитва эта по содержанию своему 
есть скорбная жалоба Іерусалима на тѣ ужасы, которыхъ онъ былъ 
евидѣтелемъ. Ужасы эти слѣдуюгціе: женщины ѣдятъ дѣтей своихъ, 
повара приготовляютъ въ пищу пометъ (отребленге сотвори по- 
варъ), убиваютъ грудныхъ младенцевъ, умерщвляютъ въ самомъ 
святилищѣ священниковъ и пророковъ (20 ст.); умираютъ на ули
цахъ (успоша на исходищахъ) юноши и старцы, дѣвицъ и юно
шей уводятъ въ плѣнъ, гибнутъ безъ пощады отъ меча и голода 
(21 ст.); никто не уцѣлѣлъ, потому что усилились и умножились 
враги (22 ст.).

Виждь, Господи, и призри, кого ecu отребилъ (ср. 1, 22 ст.) 
смце (20 ст.), — кого подвергъ такому же тяжкому бѣдствію 
въ наказаніе за грѣхи и для очищенія ихъ, какое постигло 
Іерусал имъ ?—отвѣтъ предполагается отрицательный. — Въ день 
гнѣва Твоего сварилъ ecu (21 ст.),—т. е. приготовилъ въ пищу 
(έραγεφευσ?;). Это ужасное дѣйствіе приписывается Богу въ томъ 
смыслѣ, что ужасный голодъ, вынудившій осаждешшхъ употреб
лять въ пищу человѣческую плоть, постигъ Іерусалимъ по попу- 
щенію Божію. Объ этомъ ужасномъ бѣдствіи предсказывалъ еще 
пр. Моисей (Второз. 23, 53—57). — Лризвалъ ecu... ср. русск. -  Яко 
сотворихъ возмощи, и умножихъ враги моя вся (22 ст.),—потому что 
самъ я (пророкъ говорит ь это отъ лица Іерусалима) дѣлами своими 
усилилъ (сотворихъ возмогци) и умножилъ число враговъ моихъ. 
Этими заключительными словами выражается та мысль, что виною 
всѣхъ бѣдствій, посланныхъ Богомъ на Іерусалимъ, были нече- 
стивыя дѣла жителей Іерусалимскихъ (ср. 1 , 5 - 8  ст.).

Г л а в а  III.

1—18 ст . Начало этой главы пророкъ посвящаетъ изобра
жению своихъ собственныхъ бѣдствій, какія онъ перенесъ во вреня 
осады и разрушенія Іерусалима. Подобно тому, какъ на бѣдствія, 
постигшія Іерусалимъ, и на свои собственный пророкъ смотритъ 
какъ на наказаніе, посланное отъ Бога, „я человѣкъ, видящій при
чину своего бѣдственнаго положенія (нищету) въ жезлѣ ярости 
Его на меня*, говорить о себѣ пророкъ (1 ст.). Эту мысль онъ 
и раскрываетъ далѣе, подробно перечисляя перенесенныя имъ бѣд- 
ствія, въ которыхъ онъ видитъ карающій жезлъ Божій (2—17 ст.). 
Бѣдствія эти были столь многочисленны и тяжки, что пророкъ, не
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находя нигдѣ поддержки, утѣшенія среди нихъ, приходить даже къ 
мысли, что онъ совсѣмъ оставленъ Богомъ. Господь нѣкогда (при 
самомъ призваніи на пророческое служеніе) обѣщалъ пророку по- 
бѣду надъ всѣми врагами (Іерем. 1, 19); но теперь, видя, что враги 
одолѣваютъ его, пророкъ говорилъ самъ себѣ: погибла надежда моя 
на полученіе отъ Господа побѣды надъ врагами * (18 ст.).

Въ изображеніи своихъ бѣдствій пророкъ обиаружилъ замѣт- 
ное сходство съ нѣкоторыми выражениями псалмопѣвца. Поятъ мя 
и отведе мя во тм у , а не во свѣтъ (2 ст.) и еще· въ тсмныхъ по
сади мя, якоже мертвыя вѣка, т. е. какъ давно умершихъ (о ст.). 
Этими словами пророкъ, видимо, указываетъ на заключение свое въ 
темницѣ (Іерем. 32, 1— 5; 33, 1— 5; 36, 1— 8; 37, Некоторому 
онъ неоднократно подвергался. Ср. Пс. 87,5 — 8; 142,3.— Обаче 
на мя обрати руку свою (3 ст.). — ср. Пс. 37, 3. — Обемгии плоть 
мою и кожу мою, кости моя сокруши (4 ст.). и еще: изъя к а т 
н е т  зубы моя (16 ст.), — этими словами гиперболически пророкъ 
выражаешь ту мысль, что онъ среди несчастій своихъ ослабѣлъ 
физически: кожа и мускулы измождены, обветшали, кости утра
тили свою силу, зубы всѣ выпали, какъ будто бы выбиты были 
камнемъ. Ср. Пс. 72, 26; 101, 4 — 6; 6, 3; 21, 15; 30, 11; 31, 3; 41, 
11; 3, 8; 57, 7. — Егда воскричу и возопгю, загради молитву мою 
(8 ст.), — этими словами пророкъ образно, метафорически выра- 
жаетъ ту мысль, что когда онъ, пророкъ, вопіялъ къ Богу среди 
бѣдствій своихъ, то этотъ молитвенный вопль его не доходилъ до 
Бога: Самъ Богъ какъ бы заградилъ ему дорогу къ Себѣ. Эта 
мысль высказана ниже: покрылся ecu облакомъ, да не дойдешь къ тебп> 
молитва (44 ст.). — Согради на мя (соорудилъ противъ меня 
ограду) и не изыду, отяготи оковы моя (7 ст.) и еще возгради (за- 
городилъ, заломалъ) п у ти  моя, загради стези моя: возмяте 
(9 ст.). — мысль та, что пророкъ на иоприщѣ своего служенія 
встрѣчалъ многія и великія затрудненія, онъ какъ бы со всѣхъ 
сторонъ окруженъ былъ нѣкоторою оградою, изъ которой не на- 
ходилъ выхода, былъ иногда даже въ оковахъ, такъ что дорога 
его была завалена какъ бы камнями (ср. 9 ст. по русск. перев,): 
все это приводило его, пророка, въ крайнее смущеніе (возмяте, 
έταραςεν). — Высть яко медвѣдъ ловяй (присѣдяй ми), яко левъ въ со- 
кровеннъгхъ (10 ст.), — Онъ былъ въ отношеніи ко мнѣ какъ мед- 
вѣдь, ловившій меня (присѣвшій въ засадѣ противъ меня), какъ 
левъ, подстерегающій въ скрытномъ мѣстѣ. Этими словами про
рокъ указываетъ на злобу и хитрость своихъ враговъ, которые 
нападали на него часто внезапно, какъ бы изъ засады (см Іерем. 
И , 19; 20, 10). Ср. Пс. 7, 3; 9, 30; 16, 12. — 1'на отступивіиаю  
и упокой мя, положи мя пмибша (11 ст.) — Онъ, подобно мед- 
вѣдю и льву (ср. 10 ст.) гналъ меня отступающего предъ Нимъ, 
и покончилъ со мною (упокой мя, κ^τε-^υσε). довелъ меня до ги
бели.— Напряже лукъ свой (ср. 2, 4 ст.). и постави мя яко зпа- 
меніе (какъ бы цѣлію, <Ь; σκοπόν) на стрѣляте  (для своихъ стрѣлъ). 
П усти въ лядвгя моя стрѣлы тула  (изъ колчана) своего (12- - 
13 ст.). Ср. Пс. 37, 3 .— Бъгхъ въ смѣхъ всѣмъ людемъ моимъ, 
пѣснъ ихъ весь день (14 ст.), — ср. Іерем. 20, 7 — 8; ІІс. 21, 7 — 8. 
Насъхти мя горести, напои мя желчи (15 ст.), — ср. Іерем. 8, 14;
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9, 15; 23, 15 ст. —  О тры т (удалилъ)о ть  мира душу мою, забыхь 
благоты (17 ст.). — Онъ лишилъ меня мира, и забылъ я благо
денствие.
19—21 ст . Среди указанныхъ бѣдствій пророкъ подкрѣшшъ 

себя молитвою къ Богу, умоляя Его обратить милостивое вниианіе 
{помяни) на бѣдствія (нищету, ср. 1 ст.) въ виду того, что 
они непрестанно даютъ о себѣ знать пророку, и онъ скорбитъ объ 
нихъ постоянно: горесть и желчь мою (ср. 15 ст.) помяну, и 
стуж и тъ  во мнѣ душа моя, говорить онъ о себѣ (20 ст.). 
Молитва пророка давала ему силу терпѣнія среди бѣдствій, потому 
что соединялась съ надеждою: сгя положу въ сердим моемъ, 
т о  ради потерплю (21 ст.),—это я полагаю въ сердцб своемъ, 
т. е. молитвою къ Богу проникнуто сердце мое, и потому я готовь 
тернѣть, потерплю (ср. ниже,—24 ст.).

22—38 с т . Приводятся основанія надежды пророка на Бога 
(22—26 ст.) и готовности его быть терпѣливымъ въ несчастіи 
(27—39 ст.).

Надежду свою на Бога среди несчастій пророкъ основываетъ 
на томъ, что милость Господня еще не совсѣмъ оставила его, ибо 
щедроты Его несковчаемы, и іудеи еще не окончательно погибли 
(не погибохомъ), ибо милости Божіи каждое утро (во утріихъ) 
бываютъ новыя (т. е. возобновляются). Основывая на этомъ свою 
надежду, пророкъ и взываетъ среди несчастій своихъ: „пребывающій 
каждое утро (во утргихъ) неизмѣнно милостивымъ (ср. новая во 
утріихъ) Господи, помилуй меня! велика моя вѣра въ Тебя (многа 
есть вѣра Твоя). Господь—мое достояніе, сказалъ я себѣ, и по
тому буду надѣяться, ибо милостивъ Господь ко всѣмъ надѣюшдмся 
на Него, и благо тому, кто ищетѣ Его и терпѣливо (съ молчаніемъ) 
ожидаетъ отъ Него спасенія“ (22—26 ст.).

Часть моя— Господь, рече душа моя (24 ст.), — ср. Пс. 15, δ; 
72, 26: 118, 57; 141, 6. — Оею ради поокду, и выше: сего ради 
потерплю (21 ст.) ср. Пс. 24, 2 — 5: 26, 14; 39, 2; 51, И ; 129,4.
Готовность свою быть терпѣливымъ среди бѣдствій пророкъ 

объясняегь:
а) Тѣмъ, что для человѣка полезно (благо есть мужу), 

когда онъ понесетъ бѣдствіе (яремъ) въ юности своей (27 ст.); 
но понесетъ: 1) безропотно: сядешь на единѣ (во время бѣдствій) 
и умолкнешь, т. е. не будегь роптать на постигшее его бѣдствіе, 
потому что (яко) самъ навлекъ его на себя (28 ст.); полагаетъ 
уста свои въ прахъ, думая не будетъ ли какой надежды (29 ст.), 
и 2) даже съ готовностью, такъ что самъ подставляетъ щеку свою 
біющему его, до пресыщенія принимаетъ обиды (30 ст.).

Благо есть мужу, егда возметъ яремъ (ярмо служить символомъ 
всякихъ бѣдствій) въ юности своей (27 ст.), — мысль, выраженная
ТОЛКОВ. НА ЛРОРОЧ. КН. ВЕТХ. ЗАВ. 28



434 ТОЛКОВАНИЙ НА ПРОРОЧЕСКІЯ КНИГИ ΒΕΤΧΑΓΟ ЗАВѢТА.

здѣсь, уясняется словами: егоже любить Господь маказуетъ, біетъ же 
всякаго сына, егоже пріемлетъ (Притч. 3, 12) и еще: блаженъ чс- 
ловѣкъ, егоже обличи (тоже, что наказа) Богъ, наказангя же Все- 
дероюителева не отвращайся. Той бо болѣши творчтъ, и паки воз- 
ставляетъ: порази и руцѣ Его исцѣлятъ. Ш естижды отъ бѣдъ 
изметъ т я , въ седмѣмъ же не коснеттися зло (Іов. 5, 17—19).— 
Яко воздвигне на ся (28 ст ),— потому что самъ навлекъ ихъ, т. е. 
бѣдствія, на себя. Ближайшимъ образомъ это сказано о тѣхъ 
бѣдствіяхъ, которыя посылаются человѣку Богомъ въ наказаніе 
за его грѣхи. Но не всѣ бѣдствія, постигшія людей, имѣютъ эту 
причину. Часто подвергаются бѣдствіямъ праведники, не только 
ничѣмъ не заслужившіе ихъ, напротивъ даже вполнѣ достойные 
всяческихъ благъ на землѣ. Цѣль этихъ бѣдствій — испытать 
твердость вѣры и благочестія праведниковъ и затѣмъ воздать имъ 
сугубую награду за укрѣиленную и возвышениую вѣру и пра
ведность ихъ, такъ что бѣдствія праведниковъ являются выраже- 
ніемъ милости Божіей къ нимъ, которую они привлекаютъ къ 
себѣ своею праведностію. Такимъ образомъ не только о грѣшни- 
кахъ, но также и о праведникахъ можно сказать, что „сами они 
навлекаютъ на себя бѣдствія“ , только одни навлекаютъ ихъ грѣ- 
хами своими, a другіе — добрыми дѣлами. — Положить въ прахіь 
уста своя, негли како будетъ надежда (29 ст ),—слова устъ своихъ 
будетъ считать прахомъ, т. е. за ничто, ииаче — смиренно со- 
знаетъ безполезность роптанія среди бѣдствій и умолкнетъ (ср. 
28 ст., а также Іов. 39, 34—35; 42, 6), въ той мысли, что „мо- 
жетъ быть еще есть надежда на лучшее".—Подаешь ланиту сваю 
біющему, насытится укоризнъ (30 ст.),—т. е. не только не будетъ 
сопротивляться обидчикамъ и отвѣчать имъ на обиды обидами, 
но даже съ готовностью будетъ встрѣчать всякія обиды, иначе— 
будетъ побѣждать зло кротостію и терпѣніемъ (ср. Mo. 5, 39—41; 
Пс. 37,18).
б) Тѣмъ, что „Господь не оставляетъ человѣка безъ своей 

помощи (не отринешь) никогда (31 ст.), но по великой милости 
Своей накажетъ и помилуетъ (32 ст.), ибо Онъ не отъ сердца 
Своего оставляетъ людей и наказываетъ (33 ст.), и чтобы поко
рять подъ ноги Его всѣхъ плѣнниковъ земныхъ (34 ст.), чтобы 
лишить справедливости человѣка предъ лицемъ Всевышяяго (35 ст.), 
чтобы обвинить человѣка, когда онъ судится, — на это нѣтъ воли 
Божіей (36 ст.), а помимо воли Божіей никто ничего не можетъ 
сдѣлать (37 ст.); все въ мірѣ, и бѣдствія, и благонолучія, посы
лаются отъ Бога (38 ст.); поэтому никто изъ живущихъ не дол
женъ роптать, пусть сѣтуетъ каждый о грѣхахъ своихъ (39 ст.).

Яко не во вѣкь отринетъ Господь. Яко смиривый (наказавъ) по
милуетъ по множеству милости С'воея (31—Зі! ст.),—ср. Пс. 101. 
8—12 ст. — Не отрине отъ сердца своего, и смири сыны мужескія 
(33 ст.),— этими словами человѣкообразно выражается та мысль, 
что Господь не покидаетъ человѣка навсегда: онъ, если и ѵда- 
ляетъ отъ Себя и наказываетъ людей, то дѣлаетъ это не отъ 
сердца своего (ср. толков, на Іерем. 32, 41), а какъ бы наружно 
только. Осудити человіька внѣіда судитися ему, Господь не рече
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(36 ст.), — чтобы обвинить человѣка, когда онъ судится, на это 
нѣтъ воли Божіей, этого Господь не говорилъ (не рече), не по- 
велѣлъ (ср. Іов. 40, 3: мниши ли мя инако тебѣ сотворта, разюъ 
да явитися правдивъ).— К то  есть той , иже рече, и бысть, 1 осподу 
не повелѣвшу (37 ст.); — есть-ли кто нибудь такой, который бы 
сказалъ что нибудь и это слово его исполнилось, вопреки волѣ 
Господней.(Господу не повелѣвшу)?-- отвѣтъ предполагается отри · 
цательный. — Изъ устъ Вьтняго не изыдетъ зло и добро (38 ст.). 
по ходу рѣчи этимъ словамъ правильнѣе было бы дать форму 
вопроса (какъ въ русск. перев.): „не изъ устъ-ли Вышняго исхо- 
дятъ бЬдствія и благополучіе?“ — На каковой вопросъ слѣдуетъ 
ожидать отвѣта утвердителыіаго па основаніи сказаннаго у пр. 
Исаіи: Азъ устроивый свѣтъ, и сотворивый тм у , творяй миръ и 
зиждяй злая· Азъ Господь Богъ, творяй сія вся (Ис. 45, 7). Что 
возропщешь человѣкъ живущіщ мужъ о ірѣсѣ своемъ (30 ст.), — на 
что можетъ роптать или сѣтовать кто нибудь изъ живущихъ на 
землѣР—Отвѣтомъ на этотъ вопросъ служатъ дальнѣйшія слова: 
„сѣтуй, каждый человѣкъ, о грѣхѣ своемъ“ , т. е. если ужъ о 
чемъ можетъ и долженъ сѣтовать каждый человѣкъ, такъ именно 
о своихъ грѣхахъ, ибо Господь воздастъ каждому по дѣламъ его 
(Іерем. 17, 10, 25, 14; 31,16; ср. Ис. 3, 10—И ), и поэтому каждый, 
что посѣялъ, то и пожнетъ: сѣяй правду, пргиметъ мзду вѣрну 
(Притч. 11, 21), a сѣявъгй злая пожнетъ злая (—22, 8, ст. ср. 
Іов. 4, 8).
40 — 47 cm. Въ виду сказаннаго (22 — 39 ст.) пророкъ 

обращается къ своимъ соотечественникамъ съ словомъ увѣщанія— 
проникнуться тою мыслію, что поступки ихъ со всею точностію 
извѣстны Господу (изыскася путь нашъ и испытася), обра
титься къ Богу и въ сердечной молитвѣ своей къ Нему (40—41 ст.) 
смиренно и искренно исповѣдать свои грѣхи, которыми навлекли 
на себя бѣдствія (42—47 ст.).

Воздвишемъ сердца наша съ руками къ Богу (41 ст.),—вознесемъ 
сердечную молитву къ Богу, къ нему будемъ простирать руки 
свои и возносить сердце. — Сомжити очи мои и отринуты поло- 
жилъ ecu насъ посредѣ людей (45 ст.), — Ты поставилъ насъ въ 
такое положеніе среди народовъ, которое ясно свидѣтельствѵетъ 
объ отверженіи насъ тобою, на «по не могутъ (отъ страха) смо- 
трѣть глаза мои (ср. 51 сг.).

48—55 ст. Затѣмъ пророкъ говоритъ о себѣ самомъ: а) 
что онъ проливаетъ обильныя слезы (исходища водная, источ
ники воды) о разрушеніп Іерусалима (о сокрушенги дщере лю
дей моихъ), глаза у него истекаютъ слезами (око мое погрязне), 
и чго онъ не успокоится отъ этихъ слезъ, не перестанетъ пла
кать (не умолкну), такъ что не будетъ никакого ослабленія въ 
этомъ отногаеніи (еже не быти ослабленію) до тѣхъ поръ, пока 
Господь не обратить съ небесъ милостиваго вниманія Своего на 
«го слезы (48—50 ст.), и б) что еще болѣе того скорбитъ онъ
о себѣ самомъ: „глаза мои закрываются, т. е. я не могу смо-

28*
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трѣть на свои собственный бѣдствія больше, чѣмъ на бѣдствія 
всѣхъ городовъ іудейскихъ“ (51 ст.), говорить пророкъ о себѣ. 
При этоиъ онъ кратко изображаетъ и самыя эти бѣдствія: »враги 
ион говорить онъ, ловили меня и поймали, какъ воробья, и 
притомъ безъ всякой вины съ моей стороны (туне), готовы были 
оовсѣмъ уморить меня во рвѣ и забросать камнями, вода уже под
нималась выше моей головы, и я уже считалъ себя окончательно 
погибгаимъ (и рѣхъ: отриновенъ есмъ,) но призвалъ Тебя на 
помощь, и Ты услышалъ мою молитву* (52—55 ст.).

Око мое погрязне (κατεπόόη отъ καταπίνω, букв, выпито), и не 
умолкну еже не быти ослабленію (49 ст.),—глаза мои истекаютъ 
слезами, и я не успокоюсь отъ слезъ, т. е. не перестану плакать, 
такъ что не будетъ ослабленія, иначе—перерыва въ плачѣ (ср. 2,
11 ст.). Око мое закрывается о души моей (51 ст.),—мое собствен
ное положение столь ужасно, что глаза огь страха закрываются 
(ср. 45 ст.).— Умориша въ ровѣ окизнъ мою (35 ст.) — и: призвалъ 
имя Твое, Господи, изъ рова преиеподняю, глась май услышалъ ecu 
(55 ст.),—въ этихъ словахъ пророка содержится указаніе на за- 
ключеніе въ подвальной ямѣ въ домѣ Іонаѳана книгочія и на осво- 
божденіе оттуда (Іерем. 37, 15. 20—21).

55—56 ст . Получивъ по молитвѣ своей избавленіе отъ не
минуемой опасности, пророкъ усматриваете въ этомъ новое осно- 
ваніе для увѣренности въ томъ, что Господь и на будущее время 
услышитъ его молитву, и вотъ поэтому, приводя себѣ на память 
какъ Богъ услышалъ его молитву среди опасности, пришелъ къ 
нему на помощь и успокоилъ его (56 — 57 ст.), разсудилъ дѣло 
его, какъ всевѣдущій, зная съ одной стороны смятенное состояніе 
его—пророка, а съ другой — враждебные замыслы и ругательства 
враговъ его, тайныя засады и открытия нападенія, и сохранилъ 
ему жизнь (58—63 ст.),—обращается къ Богу съ новою молитвою, 
чтобы Онъ не закрывалъ ушей Своихъ на его — пророка молитву 
(56 ст.), обратилъ вниманіе на очи враговъ его (63 ст.), и воздалъ 
имъ праведное наказапіе за дѣла ихъ (64 ст.), явилъ на нихъ 
(воздаси имъ) заступленіе Свое за скорби (сердца моего трудъ), 
понесенныя имъ—пророкомъ (65 ст.), преслѣдовалъ ихъ гнѣвомъ 
Своимъ и истребилъ ихъ изъ поднебесной (66 ст.).

Судилъ ecu, Тосподи, прю ( tà i δίκας) души моея (58 ст.) — то же, 
что разсудилъ ecu судъ ( την xpîotv) мой (59 ст.) Бѣси все отмщеніе 
(мстительность) ихъ, » вся помышленія ихъ (60 ст.), — то же, что 
ниже, — совѣты, т. е. замыслы и совѣщанія (61 ст.) и поученіе 
(μ,ελέτας, т. е. ухищренія) ихъ на весь дет (62 ст.).— Сіьдіьніе ихъ 
и возстаніе ихъ (63 ст.), возстаніе означаетъ открытое нападеніе, 
въ противоположность этому—сѣдѣніе можно понимать въ смыслѣ 
засады. — Призри на очи ихъ (63 ст.), — обрати вниманіе на ихъ 
намѣренія, планы.
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Г л а в а  IV.

1—ю  ст . Эта глава начинается описаніемъ бѣдствій, по- 
•стигшихъ Іерусалимъ. Пророкъ прежде всего выражаетъ недоумѣніе 
свое ̂ (ср. 1, 1; 2, 1 ст.) о томъ, какимъ образомъ случилось, что 
все, самое драгоценное и священное потеряло свое значеніе (1 ст.) 
и самые почетные граждане Іерусалима (сынове Сгони) нѣкогда 
одѣвавгаіеся въ золото, теперь значатъ не болѣе, чѣмъ глиняные 
сосуды (2 ст.). Далѣе пророкъ изображаете бѣдствія, постигшія 
Іерусалимъ, такими ужасными чертами:

а) „Чудовища (змгеве, δράκοντες) обнажили сосцы свои, дѣ- 
теныши (скимни) ихъ вскармливали дочерей народа Моего, и 
конечно не на пользу (вь неисцѣленіе), подобно птицѣ пустын
ной (3 ст.). Языкъ грудныхъ дѣтей присохъ къ гортани отъ жажды, 
дѣтя просили хлѣба, и некому было дать имъ". (4 ст.).

Еще же зміеве (δράχοντες, русск. чудовища) обнажигиа соты , 
бозпоиша скимни ихъ дщерей людей моихъ, въ неисцѣленге яко птица  
въ пустыни (3 ст.), этими словами пророкъ метафорически выра
жаетъ ту мысль, что среди общихъ бѣдствій матери побросали 
собственныхъ грудныхъ дѣтей подобно тому, какъ дѣлаютъ иногда 
страусы въ пустынѣ со своими птенцами (якоже птгщ а въ пустыни), 
такъ что некому было вскормить этихъ несчастиыхъ дѣтей, развѣ 
только чудовища какія нибудь могли дать имъ свои сосцы и дѣ- 
теныши (скимни 1) ихъ могли вскормить дочерей народа моего и, 
конечно, на погибель послѣднихъ, а не на пользу (въ неисцѣлепіе, 
sic ανίατον). По русскому переводу мысль этихъ словъ нѣсколько 
иная, хотя и близкая: „даже чудовища подаютъ сосцы и кормятъ 
своихъ дѣтенышей, а дщерь народа моего стала жестока подобно 
страусам ь въ пустынѣ“ . Въ томъ и другомъ случаѣ уподобленіе 
матерей іудейскихъ страусамъ указываетъ на жестокость ихъ въ 
отношеніи къ своимъ дѣтямъ. Страусъ и въ другихъ мѣстахъ 
Св. Писанія представляется примѣромъ жестокаго отношенія къ 
своимъ дѣтенышамъ (Іов. 39, 13 — 17). Прилпе языкъ ссущаю... 
(4 ст.),—ср. 2, 11— 12 ст.
б) „ Ъвшіе прежде сладкое погибали на улицахъ, воспитан

ные въ багряницахъ окружены (одѣяшася) навозомъ (5 ст.). На- 
казаніе за нечестіе народа іудейскаго превзошло даже наказаніе 
Содома, разрушеннаго мгновенно, и притомъ такъ, что надъ раз- 
рушеніемъ его не трудились руками (6 ст.). Назореи (русск.— 
князья) его (слав. ея> т. е. дщере людей моихъ,—ср. 6 ст.) были 
прежде чище (очистишася) снѣга, бѣлѣе (просвѣтишася) мо
лока, сами краснѣе (чермны) были драгоцѣннаго камня (русск.— 
краше коралла), a очертанія ихъ (усѣченге, άπόσπασμα), какъ сап-

*) Скименъ, греч. σκύμνος собств.—дѣтенышъ льва, a затѣмъ—вообще дѣте- 
ныіігь дикихъ животныхъ.
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фиръ (7 ст.); а теиерь чернѣе сажи видъ ихъ, ее узнаютъ ихъ на 
улицахъ, кожа ихъ пристала къ костямъ, изсохли они какъ де
рево (8 ст.). Изъ нихъ погибшіе отъ меча были счастливѣе тѣхъу 
которые гибли отъ голода, ибо и они также подобно другимъ (ср.
1, 11, 19) умирали отъ недостатка плодовъ (отъ неплодности) 
земли“ (9 ст.).

Возвеличися беззаконіе дщере людей моихъ паче беззаконія Со- 
дом ска, превращенный во окоміноѵеніи, и не поболѣша о ней руками 
(6 ст.),—здѣсь по связи съ предыдущимъ и послѣдуюіцимъ рѣчь 
собственно не о томъ, что беззаконія іудеевъ превзошли без
закония жителей Содома, но о томъ, что наназаніе за нечесгіе пер- 
выхъ было тяжелѣе иаказанія за нечестіе послѣднихъ (см. русск. 
переводъ). По славянски правильнѣе слѣдовало бы сказать такъ:.. 
паче беззаконгя Содома прееращеннаго (Содома) въ окомгновеніи, и 
не поболѣша о немъ (о Содомѣ) руками. Иослѣднія слова: не по-  
болѣша (ούχ έπόνεοβν, т. е. не трудились) о немъ (о ней, еѵ αυτή, т. е. 
ή Σοοόαων) указываютъ на то, что надъ разрушеніемъ Содома не 
трудились руки человѣческія. - Чермны быта паче камене сапфира 
усѣченіе ихъ (7 ст.),—сами они были румянѣе, краше коралла 
(см. русск. перев.) и очертаніе ихъ, или внѣшній видъ ихъ—сап
фира усѣченге, т. е. какъ крап сапфира (вѣроятно указывается 
этимъ на внѣшній лоскъ или блескъ).
в) „Во время гибели народа даже сострадательныя жены 

варили собственныхъ дѣтей своихъ, и они служили имъ въ пищу" 
(10 ст.).

Руцѣ женъ милосердыхъ свариша дѣти  своя, быша въ ядъ имъ 
(10 ст.),— іудейскія женщины называются милосердными, состра
дательными, мягкосердыми, не потому, конечно, что варили себѣ 
въ пиіцу собственныхъ дѣтей; но въ томъ общемъ смыслѣ, что 
вообще женщины болѣе мягкосерды къ своимъ дѣтямъ, чѣмъ кто- 
либо другой; поэтому если даже они варили своихъ дѣтей въ 
пищу себѣ, то это показываетъ, что голодъ, постигшій Іеруса- 
лимъ, достигалъ самыхъ крайнихъ и ужасныхъ предѣловъ (ср.
2, 11 — 12. 20—21 ст.).
11—16 ст . Объясняя причину описанныхъ выше бѣдствій, 

пророкъ говоритъ: »совершилъ (сконча) Господь ярость Свою и 
излилъ гнѣвъ Свой, воспламенилъ въ Сіонѣ огонь, и попалилъ 
самыя основанія его (11 ст. ср. 2, 3 ст.). Даже язычеекіе цари 
и всѣ обитатели вселенной не вѣровалн тому, что враги вступятъ 
въ ворота Іерусалима“ (12 ст.). И однакоже сверхъ всякаго ожи- 
данія это совершилось: „за грѣхи пророковъ его, т. е. Іерусалима 
(разумѣются ложные пророки,— ср. 2, 14) и за несправедливости, 
проливавшихъ кровь неповинную въ немъ (13 ст. ср. Іерем. 2, 34), 
самые бодрые, мужественные граждане его шатались (поколеба- 
гиася) по улицамъ, испачканы кровію, когда пришли въ изнемо
жете (внегда немощи имъ), прикоснулись одеждамъ своимъ“ 
(14 ст.). Послѣ этого они стали предметомъ отвращенія для всѣхъ,
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о нихъ говорили: „отступите оть этихъ нечистыхъ! кричите имъ: 
отступите, отступите, не прикасайтесь! потому что они попалены 
и поколеблены. Говорите среди язычниковъ: они не будутъ болѣе 
существовать (15 ст.). Господь былъ ихъ удѣломъ (лице Гос
подне—часть ихъ,—ср. 3, 24 ст.), но Онъ уже не будегь болѣе 
миловать ихъ (не приложить призрѣти ихъ) за то, что они 
не уважали жрецовъ и не миловали старцевъ“ (16 ст.).

17—20 ст . Отъ лица самихъ іудеевъ пророкъ выражаетъ 
сознаніе того, что насталъ для нихъ рѣшитсльный конецъ: „еще 
пока мы существовали, какъ самостоятельный народъ, уже исто
мились глаза наши, напрасно смотря въ ожиданіи помощи отъ 
народа, который не могъ насъ спасти отъ враговъ (17 ст.), и по- 
слѣдніе изловили нашихъ малыхъ дѣтей, чтобы не ходили они по 
улицамъ, приблизилось время нашего наказанія, кончились (испол· 
нишася) дни наши, насталъ конецъ нашей самостоятельности“ 
(18 ст.). Нигдѣ не было спасенія отъ преслѣдованій со стороны 
враговъ: „они быстрѣе были орловъ, гнали насъ на горахъ и ста
вили намъ засады (присѣдоша намъ) въ пустынѣ“ (19 ст.). 
Даже послѣдняя надежда наша на царя, въ которомъ мы иолагали 
всю жизнь свою, оказалась тщетною: „дыханіе жизни нашей — 
помазанникъ Господень, т. е. царь, взять былъ въ сѣтяхъ ихъ 
(въ растлѣнгяхъ ихъ, т. е. въ томъ, что приготовлено было 
врагами для гибели іудеевъ), а мы между тѣмъ надѣялись, что подъ 
защитою (въ сгьни) его будемъ жить между народами“ (20 ст.).

Оскудѣша очи наша, на помощь нашу всуе смотрящимъ намъ, 
внеіда надѣяхомся на языкъ не спасающій (17 ст.), — истощи
лись глаза наши оть того, что мы тщетно смотрѣли, ожидая 
помощи, когда надѣялись на народъ, который не могъ спасти 
насъ отъ враговъ. Этими словами пророкъ намекаетъ на тщетное 
ожиданіе іудеями помощи отъ египтянъ (ср. Іерем. 2, 86—37).— 
Дугъ (дыханіе) лица нашею (ноздрей нашихъ, въ русск. перев. 
жизни нашей) помазанный (χριστός — помазанникъ) Господь (пра- 
вильнѣе было бы сказать—Господень, см. русск. переводъ) ятъ  
бысть въ растлѣніяхъ ихъ (20 ст.),—дыханіе жизни нашей, иома- 
занникъ Господень, т. е. царь, пойманъ въ сѣтяхъ ихъ (въ распшъ- 
ніяхь ихъ, въ русск. перев.—въ ямахъ, вообще въ томъ, что при · 
готовлено врагами для погибели іудеевъ).

21—22 с т . Разрушеніе Іерусалима вавилонянами было пред
метомъ радости для исконныхъ враговъ народа Божія—идумеевъ, за 
это пророкъ угрожаетъ имъ гнѣвомъ Божіимъ. „Радуйтесь и веселитесь 
теперь, идумеяне (дщи Идумейска) живущіе на землѣ (въ русск. 
на землѣ Уцъ), но знайте, что и къ вамъ придетъ эта чаша Гос
подня (т. е. испитая Іерусалимомъ) и вы упьетесь до того, что 
выльете ее (21 ст.). Наказаніе за твое, Іерусалимъ (дщи Сіоня), 
беззаконіе (ср. 6 ст.) кончилось, Онъ (Господь) уже не будетъ
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болѣе изгонять (не приложить ктом у перселити) тебя“ 
(точнѣе—жителей твоихъ); a наказаніе за ваше нечестіе, идуиеяне, 
еще впереди: Господь посѣтитъ (гнѣвомъ Своимъ,—ср. толков, на 
Іерем. 32, 5) беззаконія ваши, идумеяне (дщи Едомля), обнару
жить всѣ нечестія ваши“ (22 ст.).

Радуйся и веселися. дщи идумейска, живущая на земли, и на 
тебе прімдеть чаша Господня *) (21 ст.),—этвми словами пророкъ 
указываетъ на ту злобную радость, которую выражали идумеяне 
при разрушеніи Іерусалима вавилонянами, угрожая имъ за это 
тѣми же самыми бѣдствіями, которыя понесъ Іерусалимъ; за то же 
самое и тѣмъ же угрожали идумеянаиъ и другіе пророки ДПс. 
136. 7; Іезек. 25, 12— 14; 35, 15). — Посѣтш ъ есть беззаконія 
твоя, дщи Шомая, опгкры нечеетія твоя (22 ст.),—здѣсь пророкъ 
въ прошедшемъ времени (посѣтилъ есть отщ м ), говорить о томъ же 
будущемъ, о чемъ выше сказалъ: на тебе пріидетъ, выражая 
этимъ полную увѣренность свою въ исполненіи того, что говорить.

Г л а в а  V.

Эта глава по содержат» своему представляетъ молитву пр. 
Іереміи; такъ она въ славянской библіи и надписывается: молитва 
Іеремги пророка. Въ этой молитвѣ пророкъ отъ лица всего на
рода оплакиваегь его безотрадное положеніе и, во вниманіе къ сему, 
испрашиваетъ у Бога возвращенія къ нему прежнихъ милостей.

1 ст . Молитву свою отъ лица народа пророкъ начинаетъ воз- 
званіемъ къ Богу о томъ, чтобы Онъ обратилъ милостивое вниманіе 
на бѣдствія, постигшія Его народъ: „вспомни, Господи, что случи
лось съ нами! обрати милостивое вниманіе (призри) и посмотри 
на поруганіе (укоризну, όνειδισμόν) наше!“

Помяни, Господи, что бысть намъ,—пророкъ какъ бы напоми- 
наетъ Богу о томъ, что случилось съ народомъ іудейскимъ, не 
потому, чтобы Богъ забылъ это, но потому, что онъ предста
вляется ему забывшимъ это, потому что медлить подаяніемъ своей 
помощи (ср. Пс. 24, 6), такъ какъ по мысли пророка, народъ 
Божій понесъ столь тяжкія бѣдствія, что искупилъ ими свои 
прежніе грѣхи и заслуживаетъ теперь милости Божіей (ср. Ис. 40,2).
Далѣе (2—17 ст.) пророкъ подробно описываетъ то поруга

ние (укоризну), которому подвергался народъ іудейскій.
2 —6 с т . „Наслѣдіе (достояніе, κληρονομιά, страна наша) 

наше перешло (обратися) къ чужимъ народамъ и дома наши—къ 
иноплеменникамъ (2 ст.). Мы стали сиротами, нѣтъ у насъ отца,

’ ) Бѣдствія, посылаемы я отъ Бога людямъ въ наказаніе за нечестіе ихъ 
очень часто уподобляются чашѣ, которую Господь какъ бы предлагаетъ испить 
тѣмъ, которые заслужили накаааніе (см. Исаіи — 9, 1; 51, 17. 22; Іерсмш — 25, 15. 
17 ср. Матѳ. 26, 39. 42).
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матери наши—какъ вдовы (3 ст.). Воду свою пьемъ за серебро и 
дрова нокупаемъ за деньги (4 ст.). Насъ погоняютъ (бьютъ) въ 
шею (на выя наша гоними бѣхомъ), мы трудимся и не имѣемъ 
отдыха (5 ст.). Египтяне в ассиріяне, отъ которыхъ мы ждали 
хлѣба и помощи себѣ (ср. 1, 19 ст.), оказали это врагамъ на* 
шимъ“ (6 ст.).

Воду нашу за серебро пихомъ  ̂ дрова наша за цѣну куповахомъ 
(4 ст.),—этими словами выражается та мысль, что іудеи во время 
осады Іерусалима вынуждены были платить деньги за то, что 
прежде получали даромъ, какъ-το: за дрова и воду. По изобра
ж е н ^  пр. йсаіи такую же нужду терпѣли іудея и во все время 
плѣна (Ис, 55, 1—3). — Египетъ даде руку, Ассурь въ насыщенге 
ихъ (6 ст.),—египтяне и ассиріяне оказывали имъ (т. е. халдеямъ 
врагамъ Іерусалима) помощь (даде руку) или содѣйствіе въ дѣлѣ 
цропитанія. Ilo  русскому переводу мысль этихъ словъ нѣсколько 
иная: „мы (іудеи) протягиваемъ руку къ египтяаамъ и ассирія- 
намъ, прося у нихъ хлѣба, чтобы насытиться“ . Такимъ образомъ 
славянскій текстъ какъ бы дополняетъ русскій; мысль того и 
другого вмѣстѣ такая: „мы, іудеи, просили помощи и хлѣба у 
египтянъ и ассиріянъ* (по русск. перев.), а они оказали это имъ 
(по слав, перев.), т. е. врагамъ нашимъ (ср. 1, 19; 4, 17 ст.).
7 —10 ст. Предки наши согрѣшили, и ихъ уже нѣтъ теперь, 

а мы несемъ на себѣ наказаніе за беззаконія ихъ (7 ст.). Рабы 
овладѣли нами, и некому избавить насъ отъ руки ихъ (8 ст.). Съ 
опасностью потерять жизнь отъ меча въ пустынѣ получаемъ себѣ 
хлѣбъ (9 ст.). Кожа у насъ почернѣла, какъ печь обгорѣлая, раз- 
сѣялись всѣ (разсѣдошася, разсыпались) отъ нестерпимаго го
лода* (10 ст.).

Отцы наши согрѣшиша... (7 ст.),—ср. Іерем. 31, 29—30 ст.— 
Раби обладагиа нами (8 ст.),—рабами названы здѣсь халдеи, а у 
пр. Исаіи называются такъ всѣ вообще язычники (Ис. 49, 7), въ 
томъ смыслѣ, что они по силѣ деспотическаго правленія, суще- 
ствовавшаго у нихъ, дѣйствительно были не болѣе, какъ без- 
правивши рабами въ глазахъ своихъ деспотовъ—царей.—Въ ду- 
шахъ нашихъ посихомъ хлѣбг нашъ отъ л и т  меча въ пустыни 
(9 ст.)—съ опасностью потерять жизнь отъ меча въ пустыни по
лучали мы хлѣбъ свой (ср. Іерем. 30, 6). Такъ исполнилась угроза, 
изреченная еще пр. Моисеемъ (см. Второз. 28, 66—67). Разсѣдо- 
шагя отъ л и т  бурей глада (10 ст.); — по причинѣ нестерпимаго 
голода всѣ разсыиались, т. е. голодъ вынудилъ всѣхъ оставить 
Іерусалимъ и разсѣяться (см. 4 Царств. 25, 3—4).
11—18 ст . „Женъ я дочерей опозорили какъ на Сіонѣ, такъ 

и въ другихъ городахъ іудейскихъ (11 ст.). Князья наши руками 
ихъ (враговъ) повѣшены, старѣйшины не почтены (12 ст.). Избран- 
нѣйшіе подняли плачъ и юноши изнемогаютъ въ оковахъ (13 ст).. 
у воротъ городскихъ прекратились собранія старцевъ, и смолкли 
пѣсни избранныхъ (14 ст.). Исчезла (разсыпася, разсѣялась) ра
дость сердца нашего, хоръ (ликъ, о γάρο-) нашъ вмѣсто пѣсней
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обратился къ плачу (15 ст.), упалъ вѣнокъ съ головы нашей. Горе 
намъ, что согрѣшили (16 ст.). Отъ того смущается сердце наше, 
отъ того помрачились глаза наши (17 ст.). На горѣ Сіонъ стали 
ходить лисицы, потому что опустѣла она" (18 ст.).

Женъ въ Сіонѣ смириша, дѣвицъ во градѣхъ гудпныхъ (11 ст.), 
разсыпася радость сердецъ нашихъ, обратися въ плачь ликъ нашъ 
(15 ст.), — такъ исполнилась угроза, изреченная пр. Моисеемъ: 
оюену поймеши, и инъ мужъ возъимѣетъ ю (Второз. 28, 30 ср. 32, 
41 ст.) и еще: даетъ тебѣ Господь тамо (т. е. въ разсѣяніи между 
язычниками) сердие печальное и оскудѣвающая очеса, и истаявашщю  
душу (Второз. 28, 65).— Спаде вѣнецъ съ главы нашея (16 ст.),— 
вѣнокъ на головѣ служилъ зиакомъ радости (ср. Ис. 35, 10), 
отсюда—спаденіе вѣвка съ головы означаетъ прекращение радости 
и наступленіе горя.— Горе намъ, яко согрѣшихомъ. О семъ смутися 
сердце наше, о семъ померкнуша очи наши (15—16 ст.),—въ этихъ 
словахъ пророкъ выражаетъ признаніе народа іудейскаго въ томъ, 
что виною всѣхъ бѣдствій его служатъ его собственные грѣхи 
(ср 1, 5, 8, 18, а также Второз. 28, 45-48).

19—22 ст . Послѣ подобнаго описаніябѣдственнаго состоянія 
народа іудейскаго, пророкъ отъ лица самого народа возноситъ къ Богу 
пламенную молитву о томъ, чтобы Онъ, во вниманіе къ понесен
ному уже іудеями наказанію, не продолжалъ болѣе наказывать ихъ, 
но по милосердію Своему обратилъ бы ихъ на путь правый и по- 
миловалъ.

„Но Ты, Господи, пребываешь во вѣки, и на престолъ Твой въ 
родъ л родъ (19 ст.). Зачѣмъ же (векую) Ты совсѣмъ (во вѣки) 
забываешь насъ? Ужели Ты оставишь насъ на долгое время (20 ст.)? 
Обрати насъ, Господи, къ Тебѣ, и мы обратимся, обнови жизнь нашу, 
какъ прежде (21 ст.), во вниманіе къ тому, что или потому-что (яко) 
Ты совсѣмъ оставилъ (отрѣвая отринулъ) насъ и весьма раз- 
гнѣвался на насъ* (22 ст.).

Ты же, Господи, во вѣки вселишнся, престолъ Твой—въ родъ и 
родъ (19 ст.)—исповѣдуя Бога вѣчнымъ и неизмѣннымъ Владыкой, 
пророкъ указываетъ въ этомъ какъ бы основаніе своей молитвы 
о помилованіи народа іудейскаго. Онъ какъ бы такь говорить: 
вѣдь, Ты, Господи, и теперь, когда наказываешь, пребываешь 
такимъ же милосердымъ и справедливымъ, какимъ былъ прежде, 
ибо ты, какъ вѣчный (во вѣки вселишися, престолъ Твой—въ родъ 
и родъ), не измѣняешься (ср. 3, 22—23 ст.), зэчѣмъ же забываешь 
насъ и оставляешь на долгое время? Обрати ны, Господи, къ Тебп>, 
и обратимся, и вознови дни нашя якоже прежде (21 ст.),— милости 
Божіи къ народу іудейскому обусловливались вѣрностію его за
кону Божію (Второз. 28, 15— 68), такъ и наоборотъ—избавлен! ю 
отъ этихъ бѣдствій должно предшествовать обращеніе народа 
іудейскаго къ Богу. Но такъ какъ собственными силами нрав
ственно-развращенна го народа это обращеиіе не могло совер
шиться, то пророкъ проситъ Бога, чтобы Онъ Самъ обратилъ къ 
Себѣ народъ Свой: „обрати иась, Гссподи, къ Себѣ и мы обра
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тимся къ Тебѣ" (ср. толк, на Іерем. 30, 21); а когда это совер
шится, тогда и » возобнови или возстанови жизнь нашу, какою 
была она прежде (т. е. пока мы оставались вѣрными Твоему 
закону).
Итакъ въ книгѣ „Плачь“ пр. Іеремія а) располагает» своихъ 

несчастныхъ соотечественниковъ къ сердечному сокрушенію о своихъ 
бѣдствіяхъ (2, 18 — 19 ст.), которыя онъ описываетъ съ этою 
иѣлію самыми трогательными чертами и особенно подробно (1, 4—6; 
2, 10—12; 20 -21 ; 3, 1—18;' 4, 1 -1 0 ; 5, 2 -1 5 ), б) вну
шаете имъ, что они подвергаются бѣдствіямъ по винѣ своихъ соб- 
ственныхъ грѣховъ (1, 5. 8. 14. 18. 22; 3, 42), и в) призываетъ 
ихь къ пламепной молитвѣ и твердому упованію па милость и помощь 
Вожію среди несчастій (1, 11; 2, 20; 3, 19—41; 5, 1. 19—22). 
Вмѣстѣ съ тѣмъ книга эта и для каждаго изъ насъ можетъ служить 
руководствомъ къ правильному образу мыслей и чувствованій среди 
бѣдствій, посылаемыхъ отъ Бога въ наказаніе за наши грѣхи.

П О С Л А Н ІЕ  ІЕ Р Е М ІИ Н О .  

1. Происхожденіе Посланія

Посланіе Іереміино начинается такими словами: списанге посла
ния ко отводимымъ плѣнникомъ въ Вавилонъ.отъ царя вави
лонского, еже посла Іеремга возвѣстити имъ, якоже по- 
велѣно бысть ему отъ Бога (1 ст.). Изъ этихъ словъ видно, 
что разсматриваемое Посланіе представляетъ собою ничто иное, какъ 
списокъ (списанге, άντίγραφον) съ первоначальнаго экземпляра или 
подлиннаго Посланія (έπιστολης), которое, по повелѣнію Божію, по- 
слалъ пр. Іеремія къ плѣнникамъ вавилонскимъ. Бъ книгѣ пр. Іереміи 
дѣйствительно упоминается о Посланіи, отправленномъ Іереміею къ 
переселенцамъ въ Вавилонъ (Іерем. 29, 1—2); но содержаніе этого 
Посланія, подробно изложенное въ книгѣ Іереміи (29, 4 — 32 ст.), 
совершенно непохоже на содержаніе разсматриваемаго списангя 
Посланія. И можно думать, что послѣднее даже вовсе не прииад- 
лсжитъ пр. Іереміи. Бл. Іеронимъ называетъ сіе списанге Посла- 
нгя подложнымъ (pseudographa epistola). Такой отзывъ бл. Іеро- 
нима подтверждается тѣмъ:

а) что въ еврейской Библіи вовсе не имѣется Посланія Іере- 
міина съ такимъ содержаніемъ, какъ разсматриваемое;

б) что самое изложеніе этого ІІосланія существенно отли
чается отъ изложенія пророчествъ Іереміи: оно не имѣетъ того свя
щенного величія рѣчи, какимъ дышатъ пророчества, принадлежащія
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в в) что никто изъ древнихъ церковныхъ писателей не назы- 
ваетъ сего Посланія каноническимъ, a вездѣ оно причисляется къ 
книгамъ апокрифическими

Однакоже Пославіе это съ глубокой древности усвояется пророку 
Іереміи. Во второй книгѣ Маккавейской говорится: обрѣшается же  
во описаніяхъ (въ записяхъ) Іеремги пророка... и якоже за- 
повѣда преселяющимся пророкъ, давъ имъ законъ, да не забы- 
ваютъ повелѣнгйГосподнихъ,и дане прелстятся умы,видяще 
идолы злати , и сребряны, и сущую окрестъ ихъ утварь 
(2 Іакк. 2, 1 — 3). Эти слова, видимо, указываютъ на предостере
жете переселенцевъ вавилонскихъ отъ увлеченія идолопоклонствомъ, 
имѣющееся въ Посланіи Іереміиномъ: нынѣ ж е узрите въ Вави· 
лонѣ боги сребряны и златы, и каменны, и древяны на 
раменахъ носимы, показующыя (внушающихъ) страхъ язы- 
комъ. Блюдитеся убо, да не и вы иноплеменникомъ уподо- 
битеся (4 — 5 ст.). Слѣдовательно это Посланіе во время напи- 
санія второй книги Маккавейской (въ 1 в. до F. Хр.) было уже из· 
вѣстно въ Ёгиптѣ (гдѣ написана книга Маккавейская) съ именемъ 
пророка Іереміи. Здѣсь же, вѣроятно, оно перешло и въ церковь 
Христову, и получило въ ней обширное употребленіе, какъ самое обще
доступное изображеніе нелѣпости и низости идолопоклонства.

На основаніи нѣкотораго сходства этого Посланія съ книгою пр. 
Варуха можно думать, что оно принадлежитъ сему пророку, кото
рый, какъ ученикъ и ближайшій сотрудникъ пр. Іереміи, воспро- 
извелъ въ этомъ Лосланіи нѣкоторыя устныя, домашнія или частныя 
наставленія своего великаго учителя 1) къ іудеямъ, отводимымъ въ 
плѣнъ, съ цѣлію предохранить ихъ отъ увлечепія идолопоклонствомъ 
въ чужой странѣ, къ которому они имѣли большую склонность. Еосвен- 
нымъ подтвержденіемъ этого можетъ служить и то, что въ латин- 
скомъ переводѣ, вульгатѣ, посланіе это не положено отдѣльно, какъ 
у 70-ти, а составляет, шестую или послѣднюю главу книги про
рока Варуха.

2. Содержаніе Посланія.

1 ст . служить какъ бы надписаніемъ, въ которомъ дается по
нять, что подлинное Посланіе, съ котораго сдѣланъ настоящій списокъ 
{списанге), отправлено пр. Іереміею, по повелѣнію Божію, къ іудеямъ, 
отводимымъ въ плѣнъ вавилонскій.

2 — 6 с т . Послѣ этого краткаго надписанія авторъ Посланія 
переходить къ увѣщаніямъ, въ которыхъ предостерегает, іудеевъ, οτ- 
водимыхъ въ плѣнъ, отъ увлеченія идолопоклонствомъ. Обращая

1) Это-то и дало Варуху право въ написании посланш поставить имя пр. Іере- 
міи, для большей силы убѣдительности изложенных!, въ оиомъ увѣщаній.
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свою рѣчь къ іудеямъ, авторъ посланія говорить, что они отходить 
въ плѣвъ за свои грѣхи и останутся тамъ долгое время, до семя 
родовъ 1), а потомъ выйдутъ оттуда съ миромъ (2 — 3 ст.). Но 
пока непридетъ это время избавленія, они, находясь въ плѣну, будутъ 
подвергаться опасности увлечься языческими богами, но всячески 
должны беречься отъ этого. „Теперь вы увидите въ Вавилонѣ боговъ 
серебряныхъ, и золотыхъ, и каменныхъ, и деревянныхъ, носимыхъ 
на плечахъ, внушающихъ (показующыя) страхь язычникамъ (4 ст.). 
Такъ (убо) остерегайтесь, чтобы и вами не овладѣлъ страхь предъ 
ними, т. е. идолами (и страхъ пріиметъ васъ отъ нихъ). Но 
видя кругомъ ихъ (інапреди и созади ихъ} т. е. идоловъ) народъ, 
кланяющійся имъ, сами говорите въ умѣ своемъ: „Тебѣ, Владыка, 
надлежитъ кланяться“ (5 ст.), ибо Ангелъ Мой съ вами, онъ охра- 
няетъ (взыскуетъ) души ваши* (6 ст.).

Затѣмъ, чтобы вызвать въ іудеяхъ сильнѣйшее отвращеніе къ 
идолопоклонству, авторъ Посланія съ особенною подробностію оста
навливается на изображеніи безсялія и лживости боговъ языческихъ 
и неразумности служенія имъ. Съ этою цѣлію онъ приводить цѣлый 
рядъ доказательству которыми каждый можетъ убѣдиться въ томъ, 
что языческіе идолы—не боги, и что служить имъ не слѣдуетъ:

а) 7—14 с т . Идолы имѣютъ языкъ, но говорить не могутъ 
(7 ст.), какъ дѣвицамъ, любящимъ украшаться (якоже дѣвицгь 
красотолюбивой), жрецы надѣваютъ имъ на головы золотые вѣнки 
(8 ст.), а потомъ сами же крадутъ у нихъ это золото и серебро, 
употребляя въ свою пользу (9 ст.) и даже отдавая блудницамъ 
(10* ст.). Жрецы украшаютъ своихъ боговъ, какъ людей, одеждами, 
одѣваютъ въ пурпуръ, но несмотря на эти пышныя украшенія в 
одежды, идолы не избавляются отъ ржавчины и моли (10ь —
11 ст.), отъ пыли и грязи (12 ст.). Идолы, хотя и имѣютъ въ 
рукахъ своихъ скипетръ, подобно человѣку судіи, но не накажутъ 
того, кто согрѣшаетъ противъ нихъ (13 ст.), имѣютъ въ рукахъ 
сѣкиру или мечъ, но не могутъ защищать себя отъ разбойниковъ 
(14* ст.),—изъ всего этого дѣлается извѣстнымъ, что  идолы 
не боги, и потому служить имъ не слѣдуетъ: отсюду 
знаеми суть, яко не суть бози: не убойтеся убо ихъ (14ь ст.).

б) 15—22 ст . Идолы тоже, что—разбитый, слѣдовательно, 
негодный къ употребленію сосудъ, когда поставить ихъ въ домахъ, 
то глаза у нихъ полны пыли, приносимой ногами приходящихъ 
(15—16 ст.). Какъ тщательно запираютъ въ темницахъ узниковъ, 
такъ же точно жрецы запираютъ идоловъ въ храмахъ дверьми, зам-

2) Будьте т а м о  лтьта многа, и время долго, до седми родовъ,—до седми 
родовъ или поколѣній сказано гиперболически вмѣсто точнаго указанія продолжи
тельности плѣна до 70 лѣтъ (Іереы. 2δ, 11; 29, 10); такое ораторское преувеличение 
допущено вѣроятно для выраженія мысли о тяжести и продолжительности илѣна.
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ками и засовами (затворами, μοχλοΤς), чтобы не обокрали ихъ 
разбойники (17 ст.). Жрецы зажигаютъ имъ свѣтилышки и даже 
больше, чѣмъ себѣ, но они ни одного изъ нихъ не видягь (18 ст.;. 
Одежду и самое сердце ихъ точатъ земные черви, а они, какъ 
бревно не чувствуютъ этого (19 ст.). Лице ихъ почернѣло отъ ка- 
днльнаго дыма въ канищахъ (20 ст.). На нихъ садятся детучія 
мыши (парятъ нетопыри), ласточки и другія птицы, лазаіотъ 
на нихъ и кошки (21 ст.),—изъ всего этого можно видѣть, 
что идолы не боги, и потому служитъ имъ не слѣдуетъ: 
отъ того увѣсте, яко не суть бози: не убойтеся убо ихъ 
(22 ст.).

в) 23—28 ст. Если золото, полагаемое на идоловъ для укра- 
шенія ихъ, не очистить никто отъ ржавчины, то они (идолы) не 
будутъ блестѣть, ибо когда выливали ихъ, они не чувствовали 
этого (23 ст.). За всякую цѣну покунаютъ ихъ, нѣтъ въ нихъ 
духа жизни (24 ст.). Они безъ ногъ и носятся (ихъ ‘ носятъ) на 
плечахъ, показывая чрезъ это свою ничтожность людямъ; посрам
ляются вмѣстѣ и тѣ, которые служатъ имъ (25 ст.), потому что въ 
случаѣ паденія на землю, они (идолы) не могутъ сами встать, 
а если кто поставить ихъ прямо, не могутъ ступить, если же кто 
наклонить (аще преклонятся, преклонены будутъ кѣмъ-либо), не 
могутъ выпрямиться, и потому служащіи приносятъ имъ дары все 
равно, что мертвецамъ (26 ст.). Жертвы ихъ жрецы продаютъ и 
во зло унотребляютъ, равно и жены ихъ варятъ изъ ннхъ пищу 
себѣ, не удѣляя ничего убогимъ и нищимъ (27 ст.), прикасаются къ 
нимъ (жертвамъ) даже нечистая и кровоточивыя женщины (28а ст.),— 
изъ всего этого можно научиться, что идолы не боги и 
потому служитъ имъ не слѣдуетъ: уразумѣвше убо отъ 
сихъ, яко не суть бози, не бойтеся ихъ (28ь ст.).

г) 29—38 ст. Какъ можно назвать идоловъ богами 
(откуду бо прозовутся бози), если даже жрецы ихъ относятся 
къ нимъ безъ всякаго уваженія: служеніе имъ совершается женщи
нами (29 ст.), въ самыхъ храмахъ жрецы сидятъ, какъ у себя 
дома, въ рваныхъ одеждахъ, съ бритыми головами и бородами, безъ 
покрывала на головахъ (30 ст.), и ревутъ съ вонлемъ предъ ними, 
какъ иные на поминкахъ по умершимъ (31 ст.), a облаченіями 
ихъ одѣваютъ даже своихъ женъ и дѣтей (32 ст.), и если сами 
они не мстятъ за зло и не воздаютъ за добро, царя не поставятъ 
и не удалять (33 ст.), богатства не дадутъ, если кто обѣщаннаго 
не исполнить, не спросятъ (34 ст.), отъ смерти не спасуть, сла- 
баго отъ сильнаго не избавятъ (35 ст.), слѣпому зрѣнія не воз
вратить, въ нуждѣ не номогутъ (36 ст.), вдовѣ состраданія не 
окажутъ и сиротЬ не сдѣлаютъ добра (37 ст.),—вообще всѣ язы- 
ческіе боги деревянные, и каменные, позолоченные, и посеребренные



подобны камню нагорному (оъ горы), и потому служащіе имъ по
срамлены будутъ (38 ст.).

д) 39—44* ст. Какъ можно считать или называть 
идоловъ богами (какъ убо мощно мнѣти, или прозвати я 
богами,—39 ст.), когда сами халдеи, служащіе имъ, не чтутъ 
ихъ, что видно изъ того, что совершаютъ въ честь ихъ служеніе 
неразумное (40—41 ст.), безнравственное (42—43 ст.) и вообще 
ложное (44а ст.).

е) 44ь— 47 ст. Какъ можно считать или называть 
идоловъ богами (45ь ст.), когда они сдѣланы руками плотниковъ 
и ваятелей; ничѣмъ другимъ они не бываютъ и не могутъ быть, 
какъ только тѣмъ, чѣмъ желали сдѣлать ихъ художники (45 ст.); 
тѣ, которые дѣлаюгь ихъ, не бываютъ долговѣчны (46 ст.), ка
кимъ же образомъ издѣлія ихъ могутъ быть богами?—Нѣтъ, не 
боговъ оставляютъ они послѣ себя потолкамъ, а ложь и срамъ 
(47 ст.).

ж) 48— 50 ст. Что идолы не боги, это видно изъ того, 
что жрецы ихъ, когда угрожаетъ какая-пибудь опасность (когда 
пріидетъ рать и злая), совѣщаются о томъ, гдѣ скрытьея со 
своими идолами (48 ст.), значить—сами идолы не въ силахъ спасти 
себя отъ опасности (ср. 13—14 ст.). Но какъ-же не понять от
сюда того, что тѣ, которые себя самихъ не могутъ спасти отъ 
опасности, не бога (49 ст.)? Такъ какъ они изъ дерева и камня, 
позолочены и посеребрены, то современемъ (потомъ) всѣ народы 
узнаютъ ложь ихъ и всѣмъ царямъ сдѣлается извѣстно, что они 
не боги, но произведенія людей, и никакого божескаго дѣйствія нѣтъ 
въ нихъ (50 ст.).

з) 5 2—57 ст. Кому не понятно, что идолы не боги 
(51 ст.)?—Это всякій можетъ видѣть изъ того, что они царя не 
поставляютъ, дождя не даютъ (52 ст.), судъ не разсудятъ и отъ 
обиды не избавятъ, будучи безсильны (53 ст.), они какъ вороны 
между небомъ и землею, когда случится пожаръ въ храмахъ ихъ 
жрецы спасутся, а они, какъ бревна, сгорятъ (54 ст.), ни царю, 
ни врагамъ не могутъ противустать. Какъ-же можно подумать или 
принять, что они боги (55 ст.), если они не могутъ спасти себя 
ни отъ разбойниковъ, ни отъ враговъ (56 ст.)?—такъ что послѣд- 
ніе, одолѣвъ ихъ, берутъ золото, серебро и одежды, и уходятъ, а 
они (идолы) не въ силахъ помочь себѣ (57 ст.).

и) 58 —64 ст. Вообще идолы не отвѣчаютъ истинному по
нятно о Богѣ и суть ложные боги, которые не имѣютъ никакого 
значенія и всякая другая вещь въ мірѣ полезнѣе о цѣннѣе ихъ. 
Такъ лучше идоловъ царь, обнаруживающій мужество свое, и даже 
простой сосудъ, который употребляется въ дѣло: дверь дома, сте
регущая находящееся въ немъ, и деревянный столбъ въ царскомъ
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домѣ, цѣннѣе ложныхъ боговъ (58 ст.), лучше ихъ солнце, луна 
и звѣзды, дающіе свѣтъ, молнія, вѣтеръ и облава, совершающія 
повелѣнное имъ отъ Бога; идолы даже не подобны этимъ явленіяиъ 
ни по виду, ни по силѣ (59—62 ст.), такъ что невозможно ни 
думать, ни называть богами тѣхъ, которые не имѣютъ силы ни 
суда разсудить, ни добра сдѣлать человѣку (63 ст.),—изъ всего 
этого зная, что идолы не боги, не служите имъ: разу- 
мѣвше убо, яко не суть бози, не бойтеся ихъ (64 ст.).

і) 65— 68 ст. Идолы не могутъ ни благословить, ни прокля- 
нуть царей (65 ст.), не совершать они чуда ни на небѣ, ни между 
людьми, не просіяютъ они подобно солнцу или лунѣ (66 ст.), даже 
дикіе звѣри, и тѣ лучше ихъ, ибо убѣгая отъ опасности подъ 
кровъ, они чрезъ это сами себѣ пользу оказываютъ (67 ст.),— 
вообще ни изъ чего не видно намъ, что идолы боги, поэтому 
не служите имъ: ни единымъ убо образомъ явѣ есть намъ, 
яко суть бози: тгьмже не бойтеся ихъ (68 ст.).

к) 69—71 ст. Какъ пугало въ огородѣ (во овощничѣ) ни
чего не хранить, такъ точно и боги язычниковъ (69 ст.), они по
добны хворосту въ огородѣ, на который садятся птицы, и трупу, 
брошенному въ темное мѣсто (70 ст.), отъ пурпура, въ который 
они одѣты, и отъ мрамора, который плѣсневѣетъ на нихъ, можете 
узнать, что они не боги; да и сами они впослѣдствіи будутъ 
изъѣдены червями и будутъ позоромъ для страны (71 ст.).

72 ст. Послѣ этого ряда доказательствъ ложности боговъ язы- 
ческихъ и суетности служенія имъ, авторъ Посланія говоритъ въ 
заключеніе, что „лучше язычниковъ, кланяющихся идоламъ, чело- 
вѣкъ праведный, не имѣющій кумировъ, онъ далекъ будетъ отъ 
позора, который угрожаегь всѣмъ идолопоклонникамъ“ (ср. 25 ст.).



III. Книга св. пророка Варуха.

1. Свѣдѣнія о пророкѣ Варухѣ.

Пр. Варухъ, по свидѣтедьству его книги, былъ еынъ Нирія, 
сына Маассеева, сына Седекіина, сына Асадеева, сына Хелкіина, 
(1, 1 ст.). Перечисленіе предковъ до пятаго поколѣнія даетъ осно- 
ваніе заключать о знатности рода Варухова (Іосвфъ Флавій). Если 
Варухъ былъ братомъ Сарея, который такъ-же, какъ и Варухъ, 
былъ сыномъ Нирія, сына Маассеева, то мнѣніе Іосифа Флавія о 
знатности его рода находитъ для себя подтвержденіе и въ томъ 
еще, что братъ его Сарея занималъ высокую должность при царѣ 
Седекіи—начальника даровъ (Іерем. 51, 59), иди завѣдывающаго 
оборомъ податей. Варухъ былъ учепикомъ, другомъ (Іерем. 32, 12— 
16) и помощникомъ пр. Іереміи, записывалъ по порученію и со 
словъ пр. Іереміи пророчества послѣдняго (Іерем. 36, 2. 4. 8. 
28—32; 45, 1) и раздѣлялъ съ нимъ скорби житейскія (Іерем. 36, 
26, 43, 3), на которыя иногда, подобно самому пр. Іереміи (Ісрем. 
2U, 14—18), горько жаловался (Іерем. 45, 3).

Послѣ взятія и разрушенія Іерусалима Навуходоносоромъ, пр. 
Іеремія, получивъ самъ свободу отъ плѣна (Іерем. 39, 11—18; 
•10, 1 — 6) и находясь въ Массифѣ, испросилъ (по свидѣтельству 
Іосифа Флавія) также свободу и ученику своему Варуху, который 
и оставался нѣкоторое время вмѣстѣ съ нимъ въ Іудеѣ и вмѣстѣ 
же съ нимъ насильно увлеченъ былъ іудеями въ Египетъ (Іерем. 
43, 6—7). Здѣсь, въ Ёгиптѣ, Варухъ оставался до смерти пр. 
Іереміи и потомъ на пягомъ году по* разрушеніи Іерусалима пере
селился въ Вавилонъ въ то время, какъ войско Навуходоносора, во 
исполненіе пророчества Іереміи (Іерем. 46, 2—24) опустошило Еги
петъ. По преданію, онъ тамі, въ Вавилонѣ *), и умеръ, въ 12-яъ 
году по разрушеніи Іерусалима.

Память св. пр. Варуха совершается нашею церковію 28 сентября.
*) По другому преданію, пр. Варухъ умеръ въ Египтѣ, когда пришелъ туда 

во второй разъ.
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2. Происхожденіе книги пророка Варуха; время, мѣсто 
и цѣль написания ея; отношеніе ея къ книгѣ пр. Іереміи.

Когда іудеи, переселенные въ Вавилонъ Навуходоносоромъ, 
узнали о взятіи и разрушенін Іерусалима и сожженіи храма, то 
рѣшили послать въ Іудею къ своимъ соотечественникамъ, которые 
оставлены были тамъ для воздѣлыванія земли (ср. Іерем. 39, 10; 
40, 6), вмѣстѣ съ собранными деньгами и нѣкоторыми священными 
сосудами, посланіе или письмо. Это-то письмо къ оставшимся на 
родинѣ іудеямъ, написанное отъ лица плѣнниковъ вавилонскихъ и 
по порученію ихъ пророкомъ Варухомъ и прочитанное прежде от- 
правленія его по назначенію въ присутствіи плѣннаго царя Іехоніи 
и всѣхъ живущихъ съ нимъ въ плѣну іудеевъ, — и составляетъ 
„книгу пророка Варуха“ .

Книга эта начинается такими словами: сгя словеса книги, 
юже написа Варухъ, сынъ Ниргинъ, сына Маасеева, сына 
Седекіина, сына Асадеева, сына Хелкгина, въ Вавилонѣ, 
въ пятое лѣто , въ седъмый день мѣсяца, во время, въ неже 
взяша халдеи Іерусалимъ и пожгоша его огнемъ (1 ,1—2 ст.). 
Изъ этихъ словъ ясно, что книга пророка Варуха написана въ 
Вавилонѣ, въ пяты& годъ послѣ того, какъ Іерусалимъ былъ взять 
халдеями и сожженъ. Поводомъ къ написанию этой книги, какъ выше 
сказано, было извѣстіе, полученное плѣнниками вавилонскими, о 
взятіи н сожженіи Іерусалима (въ 588 г. Р. Хр.). Это скорбное 
извѣетіе они могли получить вскорѣ послѣ самаго событія отъ тѣхъ 
изъ своихъ соотечественниковъ, которые переселены были тогда въ 
Вавилонъ въ качествѣ плѣнниковъ (2 Дарал. 36, 20—21·" Іерем. 
39, 9). Но не сразу по полученіи сего извѣстія написана была 
эта книга, а только въ пятый годъ послѣ разрушенія Іерусалима ι), 
можетъ быть потому, что къ этому только времени прибыль въ 
Вавилонъ пр. Варухъ, которому вѣроятно принадлежала и самая 
мысль о посланіи письма къ оставшимся на родинѣ іудеямъ.

Такъ какъ книга эта отправлена была въ Іерусалимъ для 
чтепія въ храмѣ во время народныхъ собраній по случаю праздни- 
ковъ (Вар. 1, 14) и предварительно отправленія ея туда была про
читана вслухъ Іехоніи, вельможъ іудейскихъ и всѣхъ другихъ 
плѣнныхъ іудеевъ, отъ мала до велика, находившихся тогда въ

Некоторые думаютъ, что здѣсь разумѣетея пятый годъ царствованія Седе- 
кіи и что книга написана Варухомъ, когда онъ находился въ Вавилонѣ вмѣстѣ съ 
другими послами Седекіи къ царю Вавилонскому (Іерем. 29, 1—3; 51, 59). Но въ 
ч и с л ё  лицъ, посланныхъ тогда Седекіею, не упоминается имени пр. Варѵха и, если бы 
онъ былъ въ числѣ посланныхъ, то пр. Івремія свое посланіе кь  плѣннымъ іуде- 
ямъ поручялъ бы, конечно, ему, а не Сарею (іереи. Г>1, 59).
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Вавилонѣ (Вар. 1, 3—4),— то значить она написана была перво
начально на еврейскомъ языкѣ. Но первоначальный еврейскій под- 
линникъ давно утраченъ и до нашего времени книга эта сохрани
лась только на греческомъ языкѣ и въ переводахъ, сдѣланныхъ съ 
греческаго. Бл. Іеронимъ въ нредисловіи къ .своему переводу книги 
пр. Іереміи прямо говорить, что „онъ опускаетъ книгу Варуха по
тому, что ея пѣтъ въ еврейской библіи*. Впрочемъ, сохранившійся 
до нашего времени греческій текстъ этой книги имѣетъ много та- 
кихъ гебраизмовъ *), которые служатъ очевиднымъ доказательствомъ 
того, что текстъ этотъ не оригинальный, а переводный съ еврейскаго.

Цѣль написанія этой книги, какъ можно видѣть изъ ея со
держат#, была слѣдующая:

а) показать іудеямъ, что всѣ бѣдствія, постигшія ихъ, Гос
подь послалъ па нихъ за грѣхи предковъ ихъ и ихъ самихъ, и 
чрезъ это вызвать вь нихъ чувство сердечнаго сокругаенія и рас- 
каянія въ прежнихъ грѣхахъ (1—2 гл., 3 гл. 1—В ст.),

и б) дать имъ среди постигшихъ бѣдствій утѣшеніе обѣтованіемъ 
предстоящей свободы отъ плѣна (4,18—37 ст.) и ente болѣе наступ- 
леніемъ благодатныхъ временъ Мессіанскихъ (3, 36—38; 5 ,1 —9).

Книга пр. Варуха считается какъ бы дополненіемъ или при- 
бавленіемъ къ книгѣ пр. Іереміи, подобно тому какъ и книга „Плачь 
Іереміевъ*. Такъ въ постановленіяхъ собора Лаодикійскаго (Прав. 60), 
у Св. Аѳанасія Великаго (посланіе о праздникахъ) и у Св. Ки
рилла Іерусалимскаго (огласит, поученіе 4) опа прямо соединяется 
съ книгою пр. Іереміи 2), и отдѣльно отъ книги пр. Іереміи она 
нигдѣ не встрѣчается. Даже паремія, положенная изъ этой книги 
въ навечеріе Рождества Христова (Варух. 3, 36—38; 4, 1—5), 
читается подъ именемъ пророчества Іереміи, а не Варуха. Лодоб- 
нымъ образомъ в Св. Отцы церкви перѣдко приводятъ въ своихъ 
твореніяхъ мѣста изъ этой книги подъ именемъ Іереміи. (Это можно 
видѣть у Ваеилія Великаго, Іоанна Златоустаго, Амвросія, Августина 
и др.). Такое близкое отношеніе книги пр. Варуха къ книгѣ пр. 
Іереміи объясняется близостью отношеній его самого къ пр. Іереміи, 
какъ ученика къ своему учителю. Какъ ученикъ пророка Іереміи, 
близко и хорошо знакомый съ его пророчествами, Варухъ въ своей

*} Сюда относятся сіѣдующія выраженія, наиболее свойственныя еврейскому 
языку: прочте словеса книги сея во у  ми  (1, 3 ст. ср, Быт. 20. 8; Исх. 17,14; 24, 7 
Второз. 31, 11; 32, 44) глагола Рукою  (2, 20 ст. ср. Числ. 15, 23; 1Ь, 40; 4 Царст. 
17, 13; 2 Парал. 36, 15), намъ стыдіьнге лица, якож е день сей (1, 15 ст. ср. Вто
роз 4, 8; Іерем. 11, 5; 44, 22; Даніила 9, 7, 15).

2] У Св. Кирилла въ 4 огласит, поученіи читаемъ: δώδεκα προφΥ)των 
μία βφλοί, και 'Ησάιου μία Ίερεμιου μετά Βαρούχ και Κρηνών, και επιστολής. 
Изъ этихъ словъ ясно видно, что книга Варуха, Плачь и Посланіе считаются за 

•одно цѣлое съ кн. пр. Іеремін.
2<>*
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книгѣ часто повторяеть не только мысли, но даже самые обороты
рѣчи, встрѣчающіеся въ книгѣ его учителя (ср. Варух. 1, 12;
Іерем. 29, 7; Варух. 2, 23; Іерем. 7, 34; 25, 10. Варух. 2, 24,
Іерем. 8, 1; 29, 19; Варух. 2, 2, плачъ Іерем. 4, 10 и др.).

Обзорь содержанія съ объяоненіями.
Г л а в а  1.

Въ началѣ своей книги ир. Варухъ объясняете что по напи- 
саніи ея, онъ прочиталъ ее въ присутствіи плѣннаго царя Іехо- 
ніи и всѣхъ прочихъ плѣшшковъ іудейскихъ, находившихся въ 
Вавилонѣ при рѣкѣ Судъ, и что чтеніе ея произвело на слушав- 
шихъ глубокое впечатлѣніе: всѣ плакали, постились и молились 
(1, 1— 5 ст.). Затѣмъ повѣствуетъ, что олѣпные іудеи, собравъ 
пожертвованія, послали ихъ вмѣстѣ съ этою книгою и нѣкото- 
рыми священными сосудами въ Іерусалимъ къ первосвященнику 
Іоакиму и всѣмъ іудеямъ, находившимся вмѣстѣ съ нимъ въ Іеру- 
салимѣ (6 — 9 ст.) и просили ихъ на эти пожертвованія купить 
жертвы и ѳиміамъ, принести Богу и помолиться за Навуходоно
сора и сына его Валтасара и за нихъ, чтобы Господь нростилъ 
имъ грѣхи, которыми они прогнѣвали Его (10— 13 ст.), а посы
лаемую книгу публично читать передъ народомъ въ праздничные 
дни (14 ст ) 4

Послѣ такого какъ'бы предисловія слѣдуетъ самое содержаніе 
посылаемой книги. Зд^сь прежде всего излагается скорбное при- 
знаніе плѣшшковъ іудейскихъ въ томъ, что они подверглись бѣд- 
ствіямъ плѣна за свои собственные грѣхи и за грѣхи предковъ* 
„у Господа, наказавшаго насъ* правда, а у насъ всѣхъ — стыдъ, 
потому что мы согрѣшили предъ нимъ, не слушались Его и не 
поступали иго заповѣдямъ Его, которыя Онъ далъ намъ, съ самаго 
дия исшествія изъ Египта до послѣдняго времени не слушались 
слова Его, и вотъ поэтому исполнилось на насъ то проклятіе, ко
торое изрекъ Господь устами пр. Моисея по выходѣ изъ Египта, 
не слушались мы и другихъ иророковъ, которыхъ посылалъ Гос
подь къ намъ, и поступали каждый по внѵшенію злого сердца 
своего, служили идоламъ и прогнѣвляли Господа“ (15 — 22 ст.).

Всѣхъ, живущихъ въ Лавилонѣ при рѣцѣ Судъ (4 ст.),- о рѣкѣ 
Судъ нигдѣ болѣе не упоминается и потому о ней ничего 
неизвѣстно. Вѣроятно это одинъ изъ притоісовъ или рука- 
вовъ Евфрата. Одинъ изъ рукавовъ Евфрата и теперь назы
вается Суръ, не есть-ли это измѣненное названіе древняго СудъѴ— 
Се посла,томъ къ вамъ сребро да купите на сребрѣ всесожженгя за 
ірѣхъ, и ѳиміамъ, и сотворите жертву, и вознесите на жертвеннинь 
Господа Бога нашего (10 ст.).— нѣкоторые задаютъ вопросы ка- 
кимъ образомъ спустя пять лѣтъ послѣ разрушенія Іерусалима и 
сожженія храма (2 ст.) въ Іерусалимѣ могли совершаться жортво- 
приношенія на жертвенникѣ Господа Бога? На это нужно ска
зать, что разрушеніе Іерусалима и даже сожженіс храма и жерт-



венника при немъ само по себѣ не могло служить причиною пре
кращения у іудеевъ обычныхъ законныхъ жертвоприношеній, не 
только оставшееся на родинѣ, но даже и отведенные въ плѣнъ 
несомнѣнно продолжали приносить жертвы, для чего строились, 
конечно, въ разныхъ мѣстахъ временные жертвенники. Въ Іерѵ- 
салшіѣ такой новый жертвешшкъ навѣрное устроепъ былъ на 
мѣстѣ прежняго разрушеннаго Навуходоносоромъ. На этомъ то 
жертвенникѣ Господа Бога и просятъ плѣнники вавилонскіе своихъ 
соотечественішковъ принести за нихъ жертвы Богу. По возвра
щен] и іудеевъ изъ нлѣна этотъ жертвенникъ былъ возобновленъ 
или снова перестроенъ, быть можетъ, расширенъ и украшенъ, и 
на немъ совершались всѣ установленный.закономъ жертвы до по- 
строенія второго храма (1 Ездр. 3, 2 — 3).— Молатеся за ж и тіе  
ІІавухтоносора... (11—12 ст.), — молитва за язычниковъ не была 
противна духу религіи іѵдейской; даже сами язычники, еслибы по
желали, могли молиться вмѣстѣ съ іудеями (ср. 3 Царств. 8, 
41—43, 1 Ездр. G, 10).— Якоже день сей (15, 20 ст.),—ср. Іерем. 
I I ,  5.— Прилпе къ намъ зло и клятва;, юже сочини Господь Моисею 
отроку Своему... (20 ст.),—ср. Второз. 28, 15— 68 ст.

Г л а в а  II.

Въ началѣ этой главы продолжается изложеніе отъ лица плѣн- 
ныхъ іудеевъ цризнанія въ томъ, что ностигшія ихъ бѣдствія 
суть то самое наказаніе Божіе за ихъ грѣхи, которымъ еще раньше 
угрожали имъ пророки, а они не вѣрили имъ, не слушалисьихъ 
вразумленій и продолжали грѣінить, докол Ь наконецъ Господь не 
павелъ на нихъ этихъ бѣдствій (1 — 10 ст.); a затѣмъ до конца 
слѣдѵстъ покаянная молитва плѣнниковъ іудейскихъ къ Богу, въ 
которой они приносятъ искреннее раскаяніе въ своихъ прошлыхъ 
грѣхахъ (12, 24 ст.), признаютъ въ своихъ бѣдствіяхъ проявленіе 
строгаго, но справедливаго суда Божія (6, 9 ст.), которымъ угро
жали имъ пророки (20—23, 27—35 ст.), и умолютъ Бога, чтобы 
Онъ удалилъ отъ нихъ ярость Свою (13 ст ) и далъ имъ благо
дать предъ лигхемъ поработителей (14 ст.), не ради ихъ самихъ. 
а для прославленія Своего имени среди язычниковъ (15— 17 ст.)

У стаей (исполнить) Господь слово Свое, еже глагола на насъ ·· 
(1 — 5 ст.),—>здѣсь (какъ и выше— 1, 20 ст.) разумѣется испол- 
неніе ѵгрозъ, изреченныхъ еще пр. Моисеемъ: Второз. 28, 36. 44. 
53 ст. Лжс ггагола Господь на насъ вся злая, сгя пріидоіиа на «м... 
(7—9 ст.).—ср да отвратится убо отъ насъ ярость Твоя, яко остася 
насъ мало во языцѣхъ (13 ст. ср. 28—29 ст.),—такъ исполнилась 
угроза, изреченная пр. Моисеемъ: останетеся въ числѣ маломъ, 
вмѣсто тогоу еіда бъгсте яко звѣзды небесныя множествомъ (Второз 
28, 62).—Имя Teon призвася на израили, и на племени его (15 ст. 
ср. 26 ст.). т. е. Израиль и потомство его называется народомъ 
Твоимъ. ибо прозваніе или нареченіе имени кого-либо на комъ 
или на чемъ означаетъ принадлежность послѣдняго первому (ср. 
Ис. 4, 1; Іерем. 7, 10—11. 14, 30; 32, 34; Ис. 63, 16, 19).—Яко 
послалъ ecu ярость Твою на насъ, якоже глаголалъ ecu рукою отрокъ 
Твоихъ пророкъ... (20 — 26 ст ). въ этихъ словахъ можно видѣть 
указаніе на исполненіе пророчествъ Іереміи: 9; 11—12. 21—22;
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11, 22, 21, 3— 10; 22,18—19; 32, 31 ст.— Обратятся кь сердцу сво
ему на земли преселенія своего... (30—35 ст.),— въ этихъ словахъ 
передается мысль пророчества Моисея: Второз. 4, 29—31; 30. 
1—6; и Іереміи: 31, 16 — 20. 3! -3 3 . 40; 32, 27—44 ст.

1. Утѣшительныя обѣтованія іудеямъ.

Глава III, 36— 38 ст.

Начало этой главы составляетъ продол ж он іе молтвьт плѣн- 
иыхъ іулеевъ къ Богу, изложенной въ предыдущей гланѣ Здѣсь 
они умоляютъ Бога, чтобы Онъ простилъ имъ ихъ согрѣшенія ri 
не вспоминалъ грѣховъ предковъ ихъ, но по милосердію Своему 
внялъ тому, что они теперь удалили изъ сердца своего неправду 
предковъ своихъ и готовы дальнѣйшую жизнь свою посвятить 
прославленію Его имени (1—8 ст.). Затѣмъ до конца главы про
рокъ говоритъ отъ своего лица и, обращаясь къ илѣниому на
роду іудейскому, —

а) научаетъ его заповѣдямъ жизни и мудрости: „слушай, Из
раиль, заповѣди жизни, говоритъ от ,, внимай, чтобы уразумѣть 
мудрость“ (9 ст.).

б) Объясняетъ причину его положенія въ чужой странѣ: „что 
съ тобою, Израиль? спрашиваетъ пророкъ. Что значить, что ты 
находишься теперь въ землѣ враговъ, одряхлѣлъ въ странѣ чу
жой, осквернился вмѣстЬ съ мертвыми и причислепъ къ находя
щимся въ могилѣ“ (10 с т— 11 ст.)?—и самъ же отвѣчаетъ на эти 
вопросы такъ: все это потому, что „ты оставилъ источникъ пре
мудрости (12 ст.)· если бы ты ходилъ но путямъ Божіимъ, то 
жилъ бы въ мирѣ вѣчное время“ (13 ст.)

в) Внушаетъ ему: 1) что той мудрости, которую онъ добро
вольно оставилъ и отъ которой зависитъ долголѣтіе и миръ, 
не могутъ достигнуть ни цари языческіе при всемъ могуществѣ 
и богатствѣ своемъ (15—21 ст ), ни даже извѣстные своею мѵд- 
ростію древніе народы (22— 23 ст.), и 2) что мудрость эта зави
ситъ единственно отъ Бох'а невмѣстимаго (24 — 25 ст.), всевѣду- 
щаго и всемогѵщаго (32—35 ст.), которую Онъ не открыЛъ даже 
исполинамъ (26— 28 ст.), а сами они при всей силѣ своей овла- 
дѣть ею не могли, ибо никто шъ нихъ не имѣетъ доступа на небо 
(29—31 ст.), но сообщилъ ее возлюбленному народу Своему Из
раилю (36—37 ст.) и даже Самъ явился на землѣ и обита.іъ среди 
людей (38 ст.).

Послѣднія слова этой главы (36—38 ст.) вмѣстѣ съ началь
ными словами слѣдующей главы (4, 1— δ ст.) читаются въ ка- 
чествѣ пареміи въ навечеріи Рождества Христова, подъ именемъ 
пророчества Іереміи.

„Таковъ (сещ т. е. всевѣдущій и всемогущій, какимъ Онъ 
изображенъ выше,—52—35 ст.) Богъ нашъ, не сравняется (не 
вмѣнится) съ Нимъ никто другой (36 ст. ср. Іерем. 10, 6. 7; 
49, 19; 50, 44). Онъ нашелъ, постягъ (изобрѣте) всѣ пути
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мудрости (хитрости ) и открылъ (даде) Своему возлюбленному 
народу Израилю (47 ст.), а потомъ и Самъ явился на землѣ и 
обиталъ среди людей“ (38 ст.).

Даде ю (хитрость) Іакову отроку своему и Израилю 
возлюбленному отъ Него (37 ст.). По семь на земли явися 
и съ человѣки поживе (38 ст.),—въ этихъ словахъ въ прямомъ, 
ближайшемъ смыолѣ содержится указаніе а) на сообщеніе Богомъ 
возлюбленному народу Своему Израилю откровеннаго закона синай- 
скаго (ср. ниже 4, 1 ст., а также Римл. 3, 2 ст.), и б) на испол- 
неніе самымъ дѣломъ слѣдующаго обѣтованія Божія, бывшаго Израилю 
послѣ синайскаго законодательства: поставлю завѣтъ Мой въ 
васъ, и не возгнушается душа Моя вами, и похожду въ 
васъ, и буду вамъ Богъ, и вы будете М и людіе (Левит. 26,
11—12). Но такъ какъ совершившееся тогда съ ветхозавѣтнымъ 
Израилемъ было, по свидѣтельству Апостола (2 Кор. 6, 16), про- 
образомъ того, что впослѣдствіи совершилось съ новымъ духовнымъ 
Израилемъ—съ христіанами: то и слова эти помимо прямого, бли- 
жайшаго значенія ихъ въ отношеніи къ ветхозавѣтному Израилю, 
-можно еще понимать и какъ пророчество, относящееся къ временамъ 
Мессіанскимъ. Ветхозавѣтный Израиль, получивъ отъ Бога откро
венный законъ и вступивъ въ завѣтъ съ Богомъ, долженъ былъ 
самъ располагать жизпь свою во свѣтѣ сего закона (Исх. 19, 6; 
Левит. 11, 44; 19, 2; 20, 7. 26; 21, 8) и вмѣстѣ служить свѣ- 
томъ, просвѣщающимъ всѣхъ другихъ народовъ (Ис. 49, 6). Но 
Израиль нарушилъ завѣтъ свой съ Богомъ и не выполнилъ этого 
высокаго назначения своего; тогда Богъ заключилъ завѣтъ Свой съ 
новымъ духовнымъ Израилемъ. Посрсдникомъ или ходатаемъ этого 
завѣта былъ Іисусъ Христосъ (1 Тим. 2, 5; 1 Іоан. 2,1: Евр. 8, 6; 
9, 15; 12, 24; см. толк, на Ис. 63, 9), Которому, какъ возлюблен
ному Сыну Своему, Богъ сообщилъ мудрость Свою во всей полнотѣ 
(Іоан. 5, 20; ср. толк, на Ис. 11, 2; 42,1), на что и указываютъ 
слова пр. Варуха: даде ю (мудрость) Іакову отроку Своему и 
Израилю возлюбленному отъ Него *), и Который будучи Сыномъ 
Божіимъ, явился на землѣ въ образѣ человѣка и действительно 
жилъ среди людей (ср. Іоан. 1 ,1—5.14), очемъ и пророчествуетъ 
св. Варухъ словами: посемъ на земли явися и съ человѣки 
поживе. Такое именно пророчески-мессіанское значеніе усвояетъ 
этимъ словамъ пр. Варуха и наша церковь, почему и полагаетъ 
ихъ въ качествѣ пареміи въ навечеріе Рождества Христова.

Ч О наименораніи Іисуса Христа Іаковомъ и Израилемъ си. выше, —  толко
вание на Ис. 42, 1 и 49, 3 ст.
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2. Утѣшительныя обѣтованія іудеямъ.
(ІІродолженіе).

Г л а в а  IV.

1—4 ст . Упомяну въ кратко въ предыдущей главѣ о томъ, 
что Израилю Богъ открылъ Свою Божественную мудрость (37 ст.), 
пророкъ теперь поясняетъ, что мудрость эта открыта имевно въ 
книгѣ заповѣдей Божіихъ, содержащей въ себѣ законъ, пребывающій 
во вѣкъ (ср. Me. 5, 17—18), и что всѣ; держаіціеся этой книги, 
будутъ жить, a оставляющіе ее погибнутъ (1 ст.). Въ виду этого 
онъ и убѣждаетъ Израиля твердо держаться книги закона (2 ст.), 
чтобы обѣщанныя ему отъ Бога блага не достались народу чужому 
(3 ст.). При этомъ въ утѣшеніе и ободреніе Израиля говорить: 
„блаженны мы, потому что знаемъ, что угодно Богу* (4 ст.).

Беи держагцгися ея (т. е. книги закона) въ животъ внидутъ: 
осшавившги же ю, умрутъ ( \ ст.),—болѣе подобное раскрытіе этой 
мысли см. въ Левит. 18, 5; Галат. 3, 18; Второз. 28 гл. и 30, Î5 — 
20 ст.— Обрашися Такове и имися ея, ходи къ еіянгю прямо свѣта 
ея (2 ст.),—обратись къ ней, Израиль, держись ея и иди къ свѣт- 
лости по указанію свѣта ея: это обращение пр. Баруха къ Іакову 
по зпаченію своему совершенно тождественно съ обращеніемъ 
пр. Исаіи къ дому Іаковлову: и нъгнѣ доме Іаковль, пріидите, пой- 
демъ свѣтомъ Господнимъ (Ис. 2, 5). Ходи къ сіянію, т. е иди, стре
мись къ своему свѣтлому, славному назначенію — быть дарствомъ 
священниковъ и народомъ святымъ (Исх. 19, 6).—Прямо свѣта ея 
(т. е. книги закона или повелѣній Божіихъ. — ср. 1 ст.), то же, 
что—свѣтомъ Господнимъ, иначе подъ руководствомъ того Боже* 
ственЕіаго свѣта, который сіяетъ въ заиовѣдяхъ закона Божія.— 
Не даждь иному славы твоея, и полезныхъ тебѣ языку чуждему 
(3 ст.), — не допусти того, чтобы то, что составляетъ славу твою 
и что служить для пользы твоей, досталось чужому народу. Всѣ 
блага, какъ временный земныя, такъ и вѣчныя духовныя обѣщаиы 
были Израилю подъ условіемъ вѣрности его закону Божію (Второз. 
28, 1 — 14), и въ случаѣ отстѵпленія его отъ завѣта съ Богомъ 
блага эти имѣли перейти (и перешли уже, — Mo. 21, 43; Дѣян. 
13, 46) къ другимъ народамъ (Второз. 28, 30—33.43—52; Ис 65, 
1 — 2. 13— 16). Такимъ образомъ отъ самого Израиля зависѣло 
удержать за собою эти блага или же уступить другимъ; въ виду 
этого пророкъ и говорить ему: не дождь иному славы твоея- 
(3 ст.): — Блажени есмы Израилю, яко угодная Богу намъ разумна 
суть (4 ст.), — блаженны, счастливы мы, Израиль, тѣмъ, что угод
ное Богу намъ извѣстно, или иначе—знаемъ, что есть воля Бож ія  
(ср. Іерем. 9, 24; 1 Солун. 4, 3 — 6; Римл. 12, 2; Ефес. 5. 17). 
Что угодно Богу, или иначе- -воля Божія открыта была Израилю 
въ заповѣдяхъ закона, даннаго на Синаѣ, и раскрыта потомъ 
устною проповѣдью и въ Бисьменахъ пророковъ. Въ этомъ со
стояло величайшее преимущество Израиля предъ всѣми другими
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народами (ср. Римл. 3, I —2), a вмѣстѣ и высочайшее счастіе его, 
потому что, если бьт онъ пожелалъ устроить жизнь свою согласно 
съ волею Божіею, которую зналъ изъ закона, то былъ бы дѣй- 
ствительно блаженъ (Пс. 1, 1—3).

5—7 ст . Въ виду того, что Израилю извѣстна воля Вожія 
и что поэтому онъ и теперь, среди несчастій, если пожелаетъ, мо
жете устроить свое благоиолучіе, пророкъ призываетъ его не падать 
духомъ, пе унывать: „мужайтесь люди мои, память израилева (5 ст.)! 
Вы преданы теперь во власть язычниковъ вашихъ, за то, что про
мывали Бога, огорчили Творца вашего, Бога вѣчнаго, начавъ слу
жить бѣсамъ (ср. Ис. 65, В), а не Богу, но преданы не на по
гибель“ (6—7 ст.).

Проданы бысте языкомъ не на пагубу (6 ст.), — вь этихъ сло- 
нахъ содержится великое утѣшеніе для плѣнныхъ іудеевъ, кото- 
рымъ пророкъ внушастъ, что бѣдствія нлѣна суть лишь времен
ны/ι, ираведное наказаш'е Божіе, которое они несутъ за то, что 
служили бѣсамъ, а не Богу, что этому наказанію Господь под- 
вергъ их> не для того, чтобы погубить ихъ окончательно (не на 
пагубу,— ср. Іерем. 4, 27; 31, 11; 46, 28), но для исправленія и 
очиіценія ихъ отъ грѣховъ (ср. Ис. 1. 25; 40, 2; Іерем. 9, 7; 
Плач. 4, 2£). Объ этомъ іѵдеи слышали еще изъ устъ пр. Мои
сея (Второз. 30, 1—6).

8—29 ст. Слѣдуютъ слова утѣшенія плѣннымъ іудеямъ, ко
торыя предлагаетъ имъ пророкъ отъ лица Іерусалима. Главною при
чиною бѣдствій, постигших'!, іудеевъ, было, какъ выше сказалъ 
пророкъ, то, что они огорчили Бога своимъ идолопоклонствомъ (7 ст.): 
теперь пророкъ присовокупляетъ, что забывъ Бога, іудеи вмѣстѣ 
съ тѣмъ опечалили и воспитавгаій ихъ (или иначе — мать свою) 
Іерусалимъ (8 ст.), ибо онъ былъ свидѣтелемъ (видѣ бо) пришед- 
піаго на нихъ гнѣва Божія и раздѣлялъ съ ними скорбь (9 —10 ст.). 
Затѣмъ, олицетворяя Іерусалимъ подъ образомъ вдовы, утратившей 
своихъ дѣтей, пророкъ отъ лица его —

а) выражастъ скорбную жалобу на поведеніе своихъ чадъ: 
„они уклонились отъ закона Божія и не поступали по путямъ 
правды, за это Господь навелъ на нихъ народъ издалеча безстудный 
и иноязычный, который отнялъ у меня, вдовы, любезныхъ моихъ 
сыновей (отведоша любезныхъ вдовичихъ) и лишилъ меня оди
нокую дочерей (и отъ дщерей едину опустошиша), и вотъ я 
съ плачемъ и рыданіемъ проводила въ плѣнъ тѣхъ, которыхъ съ 
радостію воспитывала, и осталась одинокою вдовою* (11—16 ст.).

Нтто ж е да радуется о мнѣ вдовицѣ, м оставленнѣй отъ мно- 
іижгъ опустѣхъ за гргьхи чадъ моихъ (12 ст.) — оставленный всѣми 
и опустѣвшій Іерусалимъ уподобляется одинокой вдовѣ (ср. Ис. 
49, 21; Плач. I, I — 2), и причиною такого положения его указы
ваются грѣхи его жителей или чадъ (ср. Іере.ч. 32, 30—32).



Нав еде бо па ия языкъ издалеча, безстудный (наглый) и иноязычный 
(т. е. говорящий другимъ, не еврейскимъ языкомъ): понеже не 
усрамишася старт, ни помиловаша отрочате (15 — 16 ст.) Въ 
этихъ словахъ можно видѣть указаиіе на исполнение угрозы, вы
сказанной еще устами пр. Моисея: наведешь Господь на тя языкъ 
издалеча отъ края земли аки устремленье орле, языкъ безстуденъ 
лицемъ, иже не удивится лицу старчу, и юна не помилуешь (Второ:). 
•28, 49—50).
б) Выражаетъ свое безсиліе помочь отведеннымъ въ плѣнъ 

чадамъ своимъ (азъ ж е како мощенъ помощи вамъ,—17 ст.) 
и вмѣстѣ увѣренность въ томъ, что самъ Господь избавитъ ихъ 
отъ этого плѣна (наведый бо вамъ злая, избавитъ васъ отъ  
руки врагъ вашихъ,—18 ст.), а въ виду этого убѣждаетъ ихъ 
идти въ плѣнъ спокойно съ надеждою на избавленіе, подкрѣпляя въ 
нихъ эту надежду готовностью молиться за нихъ предъ Богомъ. 
„Идите, чада, идите въ нлѣнъ, а я (пророкъ говорить это отъ 
лица Іерусалима) остался въ запустѣніи, снялъ съ себя наряд- 
ныя одежды и облекся во вретище, скромную одежду поста и 
молитвы, и буду взывать къ Вѣчному во время моего запустѣнія 
(19—20 ст.).

Азъ же (Іерусалимъ) остался пуста (19 ст.),—ср. Ис. 49, 21; 
Плач. 1, 1—2 ст. - Совлекохся ризы мирныя, облекохся же во вре
тище моденгя моего (20 ст.—ср. ниже 5, 1 ст.),—вретище или ру- 
бтце одѣвали обыкновенно во время печали или траура (Ис. 15, 
3; 32, 11; 37, 2; Іерем. 4, 8; (i, 26; 41, 5; Плач. 2, 10), которое 
поэтому цротивопо тагается (Ис. 3, 23; Варух. 5, 1) рииімъ мир- 
нымь или одеждѣ веселія (Ис. 61, 10), т. е. наряднымъ одеждамъ, 
которыя падѣвали въ дни радости, мира и благодопствія. Равнымъ 
образомъ и во время молитвы надѣвали иногда въ знакъ сми
рения своего предъ Богомъ и сокрѵшенія о грѣхахъ рѵбиіце или 
вообще скромную одежду (Левит. 16, 4, 23).

в) Убѣждаетъ своихъ чадъ, отводимыхъ въ плѣнъ, быть муже
ственными (дерзайте) среди постигшихъ бѣдствій и искать под- 
крѣпленія въ молитвѣ къ Богу (возопійте къ Богу) и въ надеждѣ 
на избавленіе отъ плѣна (и избавитъ васъ отъ насилія руки  
вражгя,—21 ст.), подкрѣпляя въ нихъ эту надежду собственною 
увѣренностью въ томъ, что это избавленіе скоро совершится: „я 
(рѣчь, какъ и выше, отъ лица Іерусалима) издавна (исперва) 
жду (надѣяхся) отъ Вѣчнаго спасенія нашего, и я нолучилъ уже 
отъ Святаго радость въ помилованіи, которое придетъ вамъ скоро 
отъ вѣчнаго Спаса нашего (22 ст.): ибо съ рыданіемъ и плачемъ 
отпустилъ я васъ, но Богъ возвратить мнѣ васъ съ радостію и 
веселіемъ на вѣки (23 ст.), какъ теперь пришельцы на Сіонѣ ви- 
дѣли плѣненіе ваше отъ Бога, такъ увидятъ скоро снасеніе ваше 
Богомъ, которое придетъ къ вамъ со славою великою и съ сіяпіемъ 
(со освященіемъ) Вѣчнаго“ (24 ст.).
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Азъ бо (исперва) надѣяхся на Вѣчнаю о спасенги вашемъ, и 
пргиде ми радость отъ Святаго въ помилованы, еже пргидетъ вамъ 
вскорѣ отъ Вѣчнаго Спаса нашего (22 ст.),—вдѣсь отъ лица Іеру- 
салима пророкъ говоритъ о своемъ всегдашнемъ и твердомъ упо- 
ваніи на Бога, что Онъ ношлетъ народу Своему снасеніе отъ 
плѣна и поэтому выраженіе его: пргиде ми радость отъ Святаго 
въ помилованги даетъ ту мысль, что онъ, какъ пророкъ, по откро
вению отъ Бога и теперь уже, когда плѣнъ еще только начался, 
провидитъ ею окончаніе и испытываетъ въ душѣ своей радость 
объ этомъ предстоящемъ номилованіи (радость въ помилованги) Бо
гомъ Израиля.

г) Призываетъ своихъ чадъ въ ожиданіи предстоящаго избав
лена отъ плѣна быть терпѣливыми въ перенесеніи постигшаго ихъ 
гнѣва Божія, молить Бога о помилованіи и для заглажденія своего 
прежняго отступничества отъ Бога удесятерить усердіе свое въ дѣлѣ 
почитанія Истиннаго Бога, и тогда Господь накажетъ ихъ порабо
тителей, а имъ пошлеть избавленіе отъ плѣна и вѣчное веселіе 
(25—29 ст.).

Узриши пагубу его (врага своего) вскорѣ и на выю ею насту- 
пиши (25 ст ), — наступление на шею врага служило видимымъ 
знакомъ совершеннаго униженія его и вмѣстѣ рѣшительнаго пре
восходства надъ нимъ иобѣдителя (I. Нав. 10, 24—25), и потому 
выражепіе: на вьт его мступтин имѣетъ значеніе то же, что— 
поставить то Господь Богъ твой во главу, а не въ хвостъ: и будеши 
тогда выше, и не будеши ниже (Второз. 28, 13. 44). — Будетъ бо 
вамъ отъ навсдшаго память (27 ст.), т. е. Тотъ, Кто навелъ на 
насъ бѣдствія, вспомнить о васъ (ср. 18 и 19 ст.).

30—37 ст. РЬчь идегь отъ лица пророка, который, обра
щаясь къ Іерусалиму, утѣгааегь его (дерзай, Іерусалиме, у т ѣ -  
шитъ т я  нарекій м я ,—30 ст.) предсказапіемъ:

а) Погибели всѣхъ враговъ его, о которыхъ пророкъ говоритъ 
такъ: несчастны (окаянни) тѣ, которые оскорбляли (озлобившіи) 
тебя и радовались твоему паденію; мщеніе за это придетъ на нихъ 
(31 ст.); несчастны тѣ города, которымъ работали чада твои, не
счастна та страна, которая приняла сыновей твоихъ (32 ст.), ибо 
какъ радовалась она о падепіи и раззореніи твоемъ, такъ же точно 
опечалена будетъ собственнымъ своимъ запустѣніемъ (33 ст.). Я 
(пророкъ говоритъ это отъ лица Божія) отниму у ней радость о 
множествѣ ея народа и то, чѣмъ хвалилась она (величаніе ея), 
будетъ предметомъ рыданій (34 ст.), ибо придетъ на нее огонь отъ 
Вѣчпаго на многіе дни и она сдѣлается мѣстомъ обитанія бѣсовъ 
на долгое время“ (35 ст.).—Ср. нодобныя угрозы у дрѵгихъ про
роковъ: у Ис. 13, 20—22; 14, 23; 47, 5—7: Іерем."2, 3; 30,
16. 23 -24 ; Плач. 4, 21—22: Пс. 136, 8—9 от.

и б) Предстоящаго возвращенія іудеевъ изъ плѣна, которое 
онъ изображаете такъ: „взгляни, Іерусалимъ, на востокъ и посмотри
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на радость, грядущую тебѣ отъ Бога (36 ст.), вотъ чада твои, 
которыхъ ты отпустилъ въ плѣнъ, идутъ, собранные по слову 
Божію (словомъ Святаго) съ востока и запада, радуясь о славѣ 
Божіей“ (37 ст.).—Ср. подобное пророчество у Исаіи— 60, 4 ст.

3. Утѣшительныя обѣтованія іудеямъ.

(Продолженіе).

- Г л а в а  У.

1 — à ст . Въ виду предстоящаго возвращенія іудеевъ изъ 
плѣва (о которомъ упомянуто выше,—4, 36 — 37) пророкъ при
глашаем Іерусалимъ къ духовному ликованію и радости. Пред
ставляя Іерусалимъ, какъ бы облекшимся въ траурныя одежды по 
случаю плѣненія своихъ жителей (ср. 4, 20 ст.), пророкъ пригла- 
шаетъ его „снять эти траурныя одежды, служащія зпакомъ его 
скорби (ризы плачевныя) и огорченія (озлобленгя) и облечься 
въ славное украпіеніе (въ лѣпоту славы), которое отъ Бога, 
на вѣки (1 ст.), въ одежду оправданія, которое отъ Бога, и воз
ложить на голову свою вѣиецъ славы Вѣчнаго“ (2 ст.), указывая 
при этомъ и самую причину такой перемѣны печали Іерусалима на 
радость: „ибо всей поднебесной сдѣлается извѣстною слава (свѣт- 
лость) Іерусалима (3 ет.) и ему наречено будетъ отъ Бога на
всегда новое имя — миръ правды и слава благочестия" (4 ст.).

Совлецы, Іерусалиме, ризы плачевныя и озлобленгя твоею ( 1 ст.),— 
ср. выше,— 4·, '20 ст. — Облецъкя въ лѣпоту славы, яже тебіь бысть 
отъ Боіа во втькъ, — ср. Ис. 60, 1 — 2 ст. — Облецыся во одежду 
правды, яже отъ Бога·, возложи вѣнецъ на главу твою славы Вѣч- 
наю (2 ст.),—ср. Ис. 61, 10—11 ст.— Богъ бо явитъ всей поднебеснѣѵ 
твою свѣтлость (3 ст.),— ср. Ис. 60, 3.— Наречется бо отъ Бош 
имя твое во вѣки, миръ правды и слала блаючестія (4 ст.), — ср 
Ис. 62, 2—4. 12 ст.

5 — 6 ст . Ближайшимъ поводомъ къ этому духовному лико- 
ванію Іерусалима имѣетъ послужить возвращеніе изъ плѣна его 
жителей. Это будущее отрадное для Іерусалима событіе представ
ляется взорамъ пророка какъ бы уже совершающимся теперь и 
вотъ онъ, обращая вниманіе Іерусалима на это событіе, говорить: 
, встань, Іерусалимъ, поднимись на высокое мѣсто (стани на вы- 
соцѣ), взгляни на востокъ и посмотри на собирающихся чадъ 
твоихъ отъ востока в запада по слову Святаго и радующихся о 
томъ, что Богъ вспомнилъ о нихъ (5 ст.). Пѣпшми вышли они on. 
тебя, уведенные врагами, за то Богъ приведетъ ихъ къ тебѣ со 
славою несомыхъ на рукахъ, какъ сыновъ царства Своего“ (6 ст.).



Востани, Іерусалиме, и сшани.. (5 ст.), — ср. выше, 4Г 
36—37 ст. а также Ис. 60, 4; Мѳ. 8, 11; Лук. 13, 29 ст.—Вве
дешь ж е я Богъ къ тебѣ несомыхъ съ славою яко сыны царства 
(6 ст.), — ср. Ис. 49, 22 ст.

7— 9 ст . Это славное и безпрепятственное возвращеніе Из
раиля изъ плѣна совершится по особому опредѣленію отъ Бога и 
Его могущсствомъ: „ибо Богь опредѣлилъ (совѣща), чтобы всякая 
гора высокая и холмъ вѣковой понизился, а низменность наполни
лась въ уровень съ землею, чтобы Израиль не встрѣтилъ на своемъ 
пути никакихъ затрудненій, но шелъ безпрепятственно (утвер- 
ждень) со славою Божіей (7 ст.), чтобы въ силу опредѣленія 
Божія (повелѣніемъ Божіимъ) лѣса и всякое дерево осѣняли съ 
благоуханіемъ Израиля во время его пути (8 ст.), ибо Самъ Богь 
пойдетъ впереди Израиля съ веселіемъ, сіяніемъ славы Своей, ми- 
лостію и правдою Своею“ (9 ст.).

Совѣща бо Боіъ смирится... (7 ст.), — ср. Ис. 40, 4 — 5; 40, 
9 — 11 ст.— Осіьниша же и дубравы.. ( 9 ст.),—ср. Ис. 55, 12 ст.—  
Предъидетъ бо Богъ.. (6 ст.),—ср. Ис. 40, 10—11; 45, 3 ст.

Какъ видно изъ самаго содержанія настоящей главы, пророкъ 
говорить здѣсь ближайшимъ образомъ о предстоящемъ возвращеніи 
іудеевъ изъ плѣна, изображая это возвращеніе, какъ событіе въ 
высокой степени отрадное и славное для Іерусалима, которое со
вершается не силою оружія и не за выкупъ, а единственно по 
слову Божію, безъ всякихъ усилій со стороны самихъ іудеевъ и 
совершенно безпрепятственно, однимъ словомъ — чудесно, и потому 
прославить Израиля по всей поднебесной. Но, изображая это отрад
ное для Іерусалима событіе, пророкъ вмѣстѣ съ тѣмъ ииѣетъ въ 
виду и другое, болѣе отдаленное и еще болѣе радостное и славное 
событіе, которое прославило Іерусалимъ славою вѣчною, именно — 
совершенное въ Іерусалимѣ крестными страданіями Іисуса Христа 
освобождение рода человѣческаго отъ рабства грѣху и діаволу и 
собраніе всѣхъ разсѣянныхъ чадъ Божіихъ во едино стадо, въ 
ограду церкви, основанной въ Іерусалимѣ. Это видно изъ сравненія 
настоящего пророчества съ другими подобными у Исаіи (Ис. 40,
3 -5 . 10—11. 49, 9 -1 1 . 22; 60, 1—4; 61, 10—11; 62, 2—4. 
12 ст.), и особенно ясно свидѣтельствуютъ объ этомъ слова: лѣ- 
пота славы отъ Бога въ вѣкь (1 ст.), одежда правды, яже  
отъ Бога (2 ст.), имя твое (Іерусалима) во вѣки миръ 
правды (4 ст.), сыны царства (6 ст.), помилованге и правда 
яже отъ Него (9 ст.).

111. КНИГА СВ* ПРОРОКА ВАРУХА* 461
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ЗАЕЛЮ ЧЕНІЕ.
Общій сиыслъ книги пр. Варуха.

а) Покаяніе плѣннаго народа и б) обѣтовангя по
милования, особенно въ пришествіи Спасителя.

Пр. Іеремія, угрожая народу іудейскому плѣномъ, неоднократно 
при этомъ возвѣщалъ, что плѣнъ этотъ будетъ для нихъ не только 
наказаніемъ за нечестіе (Іерем. 2, 5—9; 11, 8—11; 25, 8—11; 
30, 14—15), но вмѣстѣ также и средствомъ для исправленія ихъ 
(Іерем. 9, 7), что они, находясь въ плѣну, сознаютъ свою винов
ность предъ Богомъ, раскаатса въ своихъ прежнихъ грѣхахъ и 
обратятся къ Богу съ молитвою о помилованіи (Іерем. 31, 17—19 ср. 
Второз. 30, 1—6), и Господь по безконечному милосердію Своему, 
избавить ихъ отъ плѣна я послѣ 70-ти лѣтъ снова возвратить въ 
отечество (Іерем. 3, 14—18; 25, 12; 29, 10—14; 30, 3,; 8—11, 
17—22).—Книга пророка Варуха, служащая какъ бы дополненіемъ 
или прибавленіемъ къ книгѣ пр. Іереміи, раскрываетъ ту общую 
мысль, что эти пророчества Іереміи въ точности исполнились, и 
именно:

а) Что бѣдствія плѣна дѣйствительно исправили іудеевъ: на
ходясь въ плѣну, они сознали, что утратили свою обѣтованную 
землю и разсѣяны теперь въ плѣну по винѣ своихъ собственныхъ 
грѣховъ (Вар. 1, 17—18; 2, 8 -9 . 12, 3, 9 — 14; 4, 6 — 16), 
какъ неоднократно предсказывали имъ объ этомъ пророки (1, 20— 
22; 2, 1 — 5. 7—9. 20 — 24. 28 — 29), и что избавленіе отъ 
плѣна и возвращеніе въ отечество можетъ быть достигнуто, согласно 
предсказаніямъ пророковъ, единственно только путемъ покаянія и 
исправления, и, раскаявшись въ своихъ грѣхахъ, сами умоляютъ 
Бога о помиловании (2, 13—19; 3, 1 — 8 ст.) и призываютъ къ 
тому же и тѣхъ изъ своихъ соотечественниковъ, которые не под
верглись бѣдствіямъ плѣна и остаются на родинѣ (1, 10—14).

• и б) Что э1ч> раскаяніе и исправление плѣнныхъ іудеевъ сви- 
дѣтельствуютъ о томъ, что они, искупивъ свои прежніе грѣхи бѣд- 
ствіями плѣна, сдѣлались достойными новыхъ милостей Божіихъ, 
въ знакъ чего и дается имъ утѣшительное обѣтованіе прежде всего 
объ избавленіи ихъ изъ плѣна и возвращеніи въ свое отечество 
(4, 6. 18. 21—30. 36—37 ст.), a затѣмъ о новыхъ, еще болѣе 
великихъ милостяхъ Божіихъ къ нимъ во времена Мессія, когда 
Самъ Богъ явится на землѣ и съ человѣкн поживетъ (3, 37— 38; 
5, 1—9 ст.).



IV. Книга св. пророка Іезекіиля.

В  В  Е  Д Е  H I Е .

1. Свѣдѣнія о лицѣ и обстоятельствахъ жизни 
пророка Іезекіиля.

Св. пророкъ Іезекіиль, по свидѣтельству его книги, былъ сынъ 
Вузія, и подобно пр. Іереміи (Іерем. 1, 1), принадлежалъ къ свя
щенническому роду (Іезек. 1, 3). Родился онъ въ царствованіе Іосіи, 
царя іудейскаго (отъ 641—611 г. до Р. Хр.) и лѣта юности своей 
провелъ въ Іудеѣ. Будучи вѣроятно (см. ниже толков, на Іезек. 1, 
1 ст.). 26 лѣтъ отъ роду, онъ вмѣстѣ съ царемъ Іехоніею (въ 
600 г. до Р. Хр.) въ чисдѣ 10-ти тысячъ іудеевъ отведенъ плѣн- 
ниаомъ въ Вавилонъ (въ 8-й годъ царствоваяія Навуходоносора,—
4 Царств. 24, 10—16). Здѣсь, въ Вавшгоніи, въ пятый годъ плѣ- 
ненія Іоакима, или Іехоніи (см. ниже толков, на 1, 2 ст.), a слѣдов. 
и его самого (въ 596 г. до Р. Хр.), на 30-мъ году жизни, онъ 
удостоился видѣть подобіе славы Божгей (1, 4—2,1 ст.), иослѣ 
чего совершилось его нризваніе къ пророческому служенію (2, 2—5). 
По словамъ самого пр. Іезекіиля, призваніе его совершилось такъ: 
изумленный дивнымъ видѣніемъ подобія славы Господней, про
рокъ Іезекіиль, отъ необычайнаго душевнаго потрясенія или вслѣд- 
«твіе сознанія своего недостоинства и глубочайшаго благоговѣнія 
предъ величіемъ Божіимъ (ср. Быт. 17, 3; Дан. 8, 17), — палъ 
ницъ. Въ это время голосъ Божій повелѣваетъ ему: „сынъ человѣ- 
ческій! встань на ноги твои и Я буду говорить тебѣ“ . Но такъ 
какъ пророкъ самъ собою, безъ помощи Божіей, не могъ сдѣлать 
этого, то Духъ Святый беретъ его, поднимаетъ съ земли и поста- 
вляетъ на ноги (2, 1 — 2 ст.). Получивъ силу встать предъ Все · 
могущимъ и выслушать откровеніе отъ Него, пророкъ тотчасъ же
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услышалъ голосъ Божій, посылающій его на проповѣдь: сынъ человѣ- 
ческій! Я пошлю тебя къ сынамъ Израилевымъ (къ дому Израи
леву), огорчающимъ Меня, которые огорчили Меня тѣмъ, что саии 
они, какъ и предки ихъ, продолжаютъ отступничать до сего дня. 
Въ этимъ то упорнымъ и жестокосердечнымъ Я и посылаю тебя, 
чтобы ты говорилъ имъ отъ Моего имени, можетъ быть они по- 
слушаютъ (твоей проповѣди) или убоятся (своего нечестія), — ибо 
теперь они—народъ огорчающій Меня, и узнаютъ, что былъ пророкъ 
среди нихъ“ (2, 3—5 ст.). Посылая пр. Іезекіиля на проповѣдь къ 
народу упорному и жестокосердечному, отъ котораго онъ могъ ожидать 
себѣ всякихъ оскорблений, Господь повелѣваетъ ему не страшиться тѣхъ, 
къ кому онъ посылается,' но безбоязненно и безъ утайки возвѣщать 
имъ слово отъ Господа: „ты же, сынъ человѣческій, не бойся ихъ и 
не страшись предъ лицомъ ихъ, хотя они разсвирѣпѣютъ и окружать 
тебя со всѣхъ сторонъ, и ты будешь жить, какъ бы среди скор- 
піоновъ. Но говори слова Мои къ немъ, можетъ быть, они послу- 
шаютъ или убоятся. Послушай говорящаго къ тебѣ и не будь огор
чающимъ Меня, какъ этотъ народъ огорчающій, открой уста твои 
и съѣщь, что Я даю тебѣ“ (2, 8—9). При этихъ словахъ пророкъ 
увидѣлъ простертую къ нему руку, державшую книжный свитокъ, 
на которомъ написаны были слова: рыданге, жалость и горе 
(2, 9—10). Еогда пророкъ, въ послушаніе божественному повелѣ- 
нію: снѣждь свитокъ сей, съѣлъ его, то было въ устахъ его 
сладко, какъ медъ (3, 1 — 3).

Это то символическое дѣйствіе и было знакомь поставленія или 
посвященія пр. Іезекіиля на высокое служеніе пророка Божія, ко
торый долженъ былъ проповѣдывать людямъ не отъ себя и не свое, 
а отъ имени Божія и слова Самого Бога (ср. Іерем. 1, 9). Въ такомъ 
именно смыслѣ разъяснено пророку значеніе его Самимъ Богомъ: 
снѣждъ свитокъ сей, и иди и рцы сыномъ Израилевымъ 
(3, 1), сказалъ Богъ пророку, и еще: иди и вниди въ домъ 
Израилевъ, и глаголи словеса Моя къ нимъ (— 4 ст.).

Такъ совершилось призваніе пр. Іезекіиля къ пророческому 
служенію. Это было, какъ сказано выше, въ пятый годъ плѣненія 
Іоакима или Іехоніи. Съ этого времени онъ проходилъ свое проро
ческое служеніе не менѣе 22 лѣтъ, что можно видѣть изъ того, 
что въ его книгѣ записано откровеніе, бывшее ему отъ Бога въ 27-й 
годъ х) плѣненія Іоакима (см. 29, 17 ст.).

Какъ плѣнникъ Вавилонскаго царя, пр. Іезскіиль, подобно пр. 
Даніилу (которому былъ современникомъ 2) и котораго мудрость и

*) По объясненію бл. Іеронима 27-й годъ рааумѣотся именно послѣ плѣненія 
Іоакима (см. толкованіе его на Іезек, 29, 1 и 17 ст.).

*) Другими современниками его были пророки Іеромія, Софонія и вѣроятно
Авдій.



святость онъ восхваляетъ — 14, 14. 20; 28, 3), проходилъ свое 
служеніе въ Вавиловіи, между переселенцами Телавивскими, жив
шими при р. Ховарѣ.

Подобно пророкамъ Исаіи (Ис. 8, 3) и Осіи (Ос. 1, 2), пр. 
Іезекіиль имѣлъ жену, которая умерла раньше его, по особому опре- 
дѣленію Божію, о которомъ узналъ онъ изъ откровенія, бывшаго 
наканунѣ ея смерти (24, 15 — 24).

О дальнѣйшей судьбѣ пр. Іезекіиля, о мѣстѣ, времени и образѣ 
кончины его, въ его книгѣ нѣтъ никакихъ указаній и достовѣрно 
ничего неизвѣстно. Можно только думать, что онъ какъ проходилъ 
свое служеніе, такъ и скончался между плѣнниками, не доживъ до 
конца плѣна и не дождавшись возвраіценія въ свое отечество, по
тому что въ его пророчествѣ нѣтъ никакихъ иамековъ на это столь 
радостное для каждаго іудея событіе.

Память св. пр. Іезекіиля празднуется церковію 21-го іюля.

2. Отличительныя свойства изложенія книги пророка
Іезекіиля.

Съ внѣшней стороны пророчества Іезекіиля имѣютъ ту отличи
тельную особенность, что 1 ) весьма часто вмѣсто обыкновенной рѣчи 
или проиовѣди облекаются въ форму символическихъ видѣній и дѣй- 
ствій, или притчей и аллегорій и 2) вообще излагаются языкомъ 
необычайно живымъ и изобразительнымъ, изобилующимъ фигураль
ными и описательными оборотами рѣчи.

1) Обиліе символическихъ видѣній и дѣйствій, притчей и ал- 
легорій, встрѣчающихся въ книгѣ пр. Іезекіиля, дѣлаетъ эту книгу, 
при возвышенности и таинственности содержанія особенно нѣкоторыхъ 
ея частей, весьма трудною для пониманія. Къ числу наиболѣе таин- 
ственныхъ и возвышенныхъ по содержанію видѣній, оішсанныхъ въ 
книгѣ пр. Іезекіиля, относятся слѣдующія: a) видѣніе подобія славы 
Господней (1 гл.), б) видѣніе поля усѣяпнаго костями человѣческими 
(37 гл ) и в) видѣніе новаго храма и града Божія (40 — 48 гл.). 
Описаніе перваго и послѣдняго изъ этихъ видѣній, въ виду трудности 
разумѣнія ихъ, у евреевъ запрещалось даже читать лицамъ, ие 
достигшемъ 30-ти лѣтяяго возраста '). Изъ многихъ символическихъ 
дѣйствій, описанныхъ въ книгѣ пр. Іезекіиля, можно указать слѣ- 
дующія: а) Для нагляднаго изображенія скораго и неизбѣжнаго плѣ- 
ненія Іерусалима пророкъ, по повелѣнію Божію, беретъ кирпичъ и

1) * Трудность пониманін пр. Іезекіиля доказываетъ нреданіе евреевъ. Ибо кто 
не достигъ возраста священничеекаго слѵженія, то ость тридцатаго года, тому не 
дозволяется у нихъ (евреевъ) читать ни начальных^» главъ кн. Бытія, ни ІИсни 
Пѣеней, ни начала, ни конца эюй книги (бл. Іероншмь въ лредисловіи къ толков, 
на пр іезекіиля).
* ТОЛКОВ. НА ПРОРОЧ. кн. вьтх з а в . 30

IV. КНИГА СВ. ПРОРОКА ІЕЗЕКІИЛЯ. 465



4 6 6 ТОЛКОВАН1Е НА ПРОРОЧЕСКШ КНИГИ ВЕТХАГО ЗАВИТА.

изобразивъ на немъ Іерусалимъ, производить надъ нимъ всѣ осад- 
пыя дѣйствія, какія обычно совершались тогда при завоеваніи го- 
родовъ (4, 1—3). б) Изображая продолжительность и упорство въ 
нечсстіи Израиля и Іуды, a вмѣстѣ и бѣдственное состоявіе ихъ въ 
теченіе 190 (съ еврейскаго—390) дней, спить по ночамъ на лѣвомъ 
боку (будучи, какъ бы связанъ и потому не въ состояніи повер
нуться на другой бокъ), въ зиакъ продолжительности нечестія и 
бѣдствій 10-ти колѣпъ, и 40 дней на правомъ боку для выраже
ния той-же мысли касательно двухъ колѣнъ, составлявшихъ царство 
іудейское (4, 4—6). в) Для изображенія крайней скудости, какую 
народъ іудейскій въ наказаніе за нечестіе свое будетъ испытывать 
въ плѣну, пророкъ, но повелѣнію Божію, въ виду всѣхъ употребляетъ 
въ теченіе 190 (съ еврейскаго — 390) дней хлѣбъ самаго дурного 
качества, даже съ иримѣсью помета, и воду — въ самомъ ограни- 
ченномъ размѣрѣ (4, 9 — 17). г) Для изображенія того ужаса и 
оцѣііенѣнія, въ какое придутъ іудеи при вѣсти о взятіи и разру
шены Іврусалима вавилонянами, пророкъ, по повелѣнію Божію, не 
обнаруживаетъ никакихъ знаковъ скорби и сѣтованія по случаю 
смерти жены своей, перенося свое горе молча и наединѣ (24, 
15—24 ст.). Какъ на иримѣръ приточной и аллегорической формы 
изложения пророчествъ Іезекіиля можно указать на притчу о двухъ 
орлахъ (17, 1—10 ст.) и аллегорію о двухъ сестрахъ — Ооллѣ и 
Ооливѣ (23 г.).

Вотъ содержаніе притчи о двухъ орлахъ: „большой орелъ съ 
большими крыльями и когтями, получивъ повелѣніе взойти на Ливанъ, 
взялъ наилучшую часть кедра, сорвалъ нѣжныя верхушки и принесъ 
въ землю Ханаанскую, помѣстивъ это въ городѣ, обнесенномъ стѣ- 
нами, и взялъ отъ сѣиени этой земли и посадилъ его и взошло оно, 
пустило корни и стало виноградною лозою, сначала слабою и малою 
ростомъ, потомъ большою и съ широкими вѣтвями. Былъ и другой 
также большой орелъ и съ большими когтями. И вотъ эта вино
градная лоза обвилась вокругъ него и простерла къ нему вѣтвв 
свои. За это погибнетъ, засохнетъ она отъ засухи вмѣстѣ съ 
частью земли, на которой она пустила корни“ (17, 1—10 ст.).

Смыслъ этой притчи такой: первый орелъ, получившій пове- 
лѣніе взойти на Ливанъ и взявшій оттуда верхушки кедра, это,— 
Навуходоносоръ, царь вавилонскій, по волѣ Божіей, взявшій Іеру- 
салимъ и разрушившій домъ Божій, названный здѣсь Ливаномъ 
(ср. Ос. 1; 11, 1 — 2 ст.), и лучшую часть народа во глаиѣ съ 
царями Іоакимомъ и Іехоніею и многими князьями переселившій въ 
Вавилонъ. Сѣмя той земли, посаженное Навуходоносоромъ и воз
росшее въ большую виноградную лозу, это—поставленный имъ въ 
Іудеѣ царь Седекія. Второй орелъ—это фараонъ египетскій, съ ко- 
торымъ Седекія заключилъ оборонительный союзъ противъ Навухо-



допосора; этотъ союзъ и былъ послѣднею причиною, побудившею 
Навуходоносора, послѣ долгой и упорной осады Іерусалима, оконча
тельно разрушить царство іудейскос (17, 11 — 18 ст.).

Содержаніе и смыслъ аллегоріи о двухъ сестрахъ можно кратко 
передать такъ: „были двѣ женщины, дочери одной матери, старшая 
именемъ—Оолла, это—Самарія или царство Израильское, младшая— 
Оолива, это — Іерусалимъ или царство Іудейское. Обѣ онѣ еще въ 
молодости своей, живя вмѣстѣ, предавались блуженію, иначе—идоло- 
служенію. Потомъ онѣ были Моими и рождали Мпѣ сыновей и до
черей (т. е. оставались нѣкоторое время вѣрными Истинному Богу 
сами и дѣти ихъ). Затѣмъ опять стали блудодѣйствовать, т. е. 
снова уклонились въ идолопоклонство. Сначала это сдѣлала Оолла 
или Самарія, увлекшись примѣромъ ассиріянъ, съ которыми стала 
заключать союзы (намекъ на связь царей Израильскихъ съ Фулою, 
Феглаѳфелассаромъ и Салманассаромъ, царями ассирійскими) и ко
торые погубили ее, разсѣявъ въ плѣну чадъ ея. Видѣла все это 
младшая сестра Оолива, т. е. царство Іудейское, и не вразумилась 
этимъ примѣромъ, чтобы воздержаться отъ заблужденія, но еще 
болѣе сестры своей предалась идолослуженію. Посему и ее ожидаетъ 
та же участь отъ руки вавилонянъ, какая постигла старшую сестру 
ея отъ руки ассиріянъ. Итакъ обѣ сестры, Оолла — Самарія и 
Оолива—Іерусалимъ, своимъ блужденіемъ или идолослуженіемъ осквер
нили святилище, а этимъ, равно какъ кровопролитіемъ и другими 
пороками заслужили праведный судъ Божій“ (23 гл.).

2) Живость и изобразительность языка, характеризуемыя оби- 
ліемъ фигуральныхъ и описательныхъ выраженій, которыми такъ 
изобилуетъ книга пр. Іезекіиля, объясняются личньшъ характеромъ 
пророка. Сколько можно судить на основании пророчествъ св. Іезе- 
кіиля, это былъ человѣкъ, одаренный необычайяымъ патріотязмомъ 
и вмѣстѣ пламенною ревностью къ истинной религіп, и всецѣло 
отдавшій свои силы къ осуществленію выоокаго идеала, предлежа- 
щаго народу Божію, насколько это могло завиоѣть отъ единичныхъ 
усилій его, какъ пророка. Видя уклоненіе народа іудейскаго отъ 
этого идеала и, какъ слѣдствіе сего, его бѣдственное .состояніе въ 
плѣну, онъ напрягалъ всѣ свои усилія къ тому, чтобы привести 
народъ къ истинному Богу, возстановить среди него истинную вѣру 
въ первоначальной ея чистотѣ. а чрезъ то возвратить къ нему 
прежнія милости Божіи и возстановить прежнюю политическую славу 
его, какъ народа избраннаго. Для этого онъ употреблястъ всю силу 
своего пророческаго слова, пользуясь всѣми, доступными оратору- 
проповѣднику, средствами для убѣжденія слушателей: отсюда обиліе 
сравненій, уподобленій, описаній и вообще фигуральныхъ выраженій, 
составляющихъ особенность языка пр. Іезекіиля. При этомъ, желая 
сообщить своей рѣчи наибольшую ясность, безъ которой она не
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могла бы быть убѣдительною, пророкъ для своихъ срзвненій и упо- 
добленій верѣдко бралъ такіе предметы, съ которыми какъ опъ самъ, 
такъ и его слушатели впервые познакомились въ плѣну, среди хал- 
деевъ, и которые самою новизною своею произвели на нихъ осо
бенно сильное впечатлѣніе. Такими предметами прежде всего были 
исполинскія статуи въ формѣ человѣка, блиставшія золотомъ, ко
торыя халдеи ставили въ честь своихъ боговъ, драгоцѣппыя по 
матеріалу и весьма затѣйливыя по выполненію украшенія идоль- 
скихъ жертвепниковъ, храмовъ, царскихъ дворцовъ и трововъ, и 
другое подобное, чего не могли видѣть іудеи у себя въ Палестинѣ. 
Заимствованные отсюда обороты рѣчи пророка, мало понятные те
перь для насъ, въ свое время должны были производить сильное 
дѣйствіе на современяиковъ пророка, ясно понимавшвхъ ихъ значеніе.

Обзоръ содержанія книги пр. Іезеиіиля.
По содержанію книгу пр. Іезекіиля удобно можно раздѣлить на 

четыре части. Первая, небольшая по объему часть, обнимающая 
собою первыя три главы, предметомъ своимъ имѣетъ описаніе ви- 
дѣнія подобія славы Господней (1 гл.) и послѣдовавшаго за этимъ 
видѣніемъ призванія св. Іезекіиля къ пророческому служенію (2 и
3 гл.). Во второй части (4—24 гл.) излагаются рѣчи пр. Іезекіиля, 
имѣющія предметомъ своимъ исключительно іудеевъ и произнесенныя 
до разрушенія Іерусалима. Въ третьей части (25—39 гл.) содер
жатся: а) рѣчи о сопредѣлышхъ съ іудеями языческихъ народахъ, 
какъ-το: аммонитянахъ, моавитянахъ, идумеянахъ и филистимлянахъ 
(25 гл.), о тирянахъ и сидонянахъ (26—28 гл.), о египтянахъ 
(29—32 гл.), о Гогѣ, царѣ Магогіи (38—39 гл.), и б) рѣчи, 
имѣющія своимъ предметомъ народъ іудейскій и произнесенныя послѣ 
разрушенія Іерусалима (33—37 гл.). Четвертая часть (40—48 гл.), 
важнѣйшая по своему содержанию, заключаете» въ себѣ таипствен- 
ныя видѣнія, въ которыхъ пророкъ Іезекіиль созерцалъ славную 
судьбу народа Божія, ожидающую его послѣ плѣна.

Ясиѣе главные предметы пророчествъ св. Іезекіиля можно ви- 
дѣть изъ разсмотрѣнія нижеслѣдующихъ отдѣловъ его книги.

1. Призваніе (езекіиля къ пророческому служенію.

Г л Λ В А I.

Въ этой главѣ описывается таинственное видѣніе подобія славу 
Господней, котораго удостоился пр. Ісзскіиль предъ призвапіемъ 
своимъ къ пророческому 'служеиію.
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1— 3 ст . Эта начальный слова главы можао разсматривать, 
какъ приступъ или предисловіе, въ которомъ указываются: а) время,
б) мѣсто, и в) обстоятельства, которыми сопровождалось бывшее 
пророку видѣніе славы Господней (1—2 ст.), и сообщаются г) крат- 
кія свѣдѣнія о личности самого пророка (3 ст.).

а) О времена видѣнія пророкъ говорить такъ: „случилось 
(бысть) это въ 30-й годъ, именно—въ 4-й мѣсяцъ, въ 5-й день 
мѣсяца,—а это быль 5-й годъ плѣненія Іоакима царя“ .

По объяснснію бл. Іеронима, здѣсь разумѣется „пятый годъ 
плѣненія іоакима или Іоахима царя іудейскаго, ипаче называвша- 
гося Іехоніею“ (ср. 4 Царств. 24, 6), іехонія же, сынъ Іоакима, 
царя іудейскаго, царствовавшій послѣ своего отца только 3 мѣсяца, 
быль отведенъ въ плѣпъ навнлонскій въ 600 году до Р. Хр., въ
8-й годъ царствовапія Навуходоносора (4 Цар. 24, 8—16 ст.), 
слѣдов. пятымъ годомъ его плѣненія будетъ 596-й годъ до Р. Хр. 
Но въ какомъ смыслѣ этотъ годъ называется у пророка т р и д т -  
тымъ?— На этотъ вопросъ отвѣчаютъ неодинаково: одни (св. 
Ефремъ Сиринъ) полагаютъ, что это былъ тридцатый годъ жизни 
пророка, a другіе — что это тридцатый годъ отъ начала династіи 
Набополассара, отца Навуходоносора, такъ какъ 596-й годъ до 
Р. Хр. дѣйотвительно былъ тридцатымъ со времени воцаренія На
бополассара, въ 625 г. до Р. Хр. Четвертый мѣсяцъ, называемый 
(по св. Ефрему Сирину) ѳамузъ, соотвѣтствовалъ (по бл. Іерониму) 
нашему январю.

б) Мѣсто бывшаго пророку видѣнія указывается такъ: „я (го
ворить о себѣ пророкъ) находился среди плѣнныхь іудеевъ (по- 
средѣ плѣненгя) при рѣкѣ Ховаръ“ .

Рѣка Ховаръ или Хеваръ — притокъ р. Тигра; его не слѣ- 
дуетъ смѣ шивать съХаворомъ: первый вытекаетъ изъ горъ Арменіи 
и ипадаетъ въ Тигръ; второй — рѣка Гозанская, протекаетъ по 
Ассиріи и впадаетъ близъ Кархемиса въ Евфратъ (см. Библ. 
словарь Солярскаго). Значитъ, видѣніе пророку славы Господней 
было не въ Палестинѣ, а въ Вавилоніи, гдѣ онъ находился вмѣстѣ 
съ другими плѣнниками іудейскими.
в) Обстоятельства, при которыхъ совершилось явленіе пророку 

славы Господней, были слѣдующія: 1) „предъ нимъ открылись 
(отверзотася) небеса“ , т. е. „уму пророка, говорить св. Ефремъ 
Сиринъ, отверзлись горнія врата, и духовнымъ окомъ разумѣнія 
своего созерцалъ онъ высокія и сокровенный тайны“ ; и 2) онъ 
почувствовалъ на себѣ дѣйствіе силы Божіей: бысть на мнѣ рука 
Господня, говорить пророкъ (ср. ниже 3, 14). Это показываетъ, 
что видѣпное пророкомъ сдѣлалось доступнымъ его созерцанію, только 
лишь благодаря особому воздѣйствію на него силы Божіей, и что 
слѣдовательно при обычныхъ обстоятельствахъ этого видѣть чело- 
вѣку невозможно.
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и г) 0 личности пророка, его званіи и происхожденіи гово
рится слѣдующее: „было откровеніе (слово) Господне ко Іезекіилю, 
сыну Вузіеву, священнику“ (3 ст.). Значить, пр. Іезекіиль, сынъ 
Вузіевъ, былъ по званію своему (подобно пр. Іереміи,—Іерем. 1 ,1) 
священникъ и слѣдовательно происходилъ изъ иолѣна Левіина.

Далѣе до конца главы (4—28 ст.) слѣдуетъ самое описаніе 
бывшаго пророку видѣнія славы Господней.

4—11 с т . Прежде всего пророкъ описываетъ видѣнное имъ 
свѣтоноспое облако, въ срединѣ котораго, какъ бы въ огненномъ 
сіяпіи, находятся четыре живыя существа, имѣющія нѣкоторое по- 
добіе человѣка, съ двумя ногами, четырьмя крылами и четырьмя 
лицами при одной головѣ. „Я видѣлъ (говорить пророкъ), вотъ 
идетъ поднявшійся съ сѣвера вѣтеръ (духъ воздвигайся), а на 
немъ (съ немъ) несется большое облако; кругомъ облака—свѣтъ и 
блистающій огонь (4 ст.), а въ срединѣ (посреди) его какъ бы 
видъ (якоже видѣніе) илектра среди огня, и въ немъ (илектрѣ) 
сіяетъ свѣтъ. Посреди этого сіяющаго илектра—какъ бы (яко) ло- 
добіе четырехъ живыхъ существъ. Впдъ (видѣніе) ихъ такой (сге): 
въ каждомъ изъ нпхъ (въ нихъ) можно наблюдать нѣкоторое (яко, 
какъ бы) подобіе человѣка (5 ст.). Но при этомъ у каждаго изъ 
нихъ (единому) по четыре лица и по четыре крыла (6 ст.), ноги 
(голени) у нихъ прямыя (правы), а ступени ногъ (ноги) закруг- 
ленныя (пернаты), на подобіе копытъ *), и отъ нихъ разлетаются 
искры какъ блистающая чѣдь; крылья же у нихъ очень легкія (7 ст.). 
Подъ крыльями у нихъ со всѣхъ четырехъ сторонъ имѣется рука 
человѣческая (8 ст.). Лица у нихъ и крылья у всѣхъ четырехъ 
касаются (держащаяся) другъ друга; при этомъ лица у всѣхъ 
четырехъ не поворачивались (не обращахуся), когда они ходили 
(внегда ходити имъ): каждое живое существо ходило прямо про
тивъ своего лица (9 ст.). Подобіе лицъ ихъ было слѣдующее: одно— 
лицо человѣческое, по правую отъ него сторону у всѣхъ четырехъ 
лицо львиное, по лѣвую у всѣхъ четырехъ лицо тельца, и наконецъ 
(значить, на обратной сторонѣ лица человѣческаго) у всѣхъ четырехъ 
лицо орла (10 ст.). (Вотъ какія лица ихъ). Крылья ихъ распро
стерты вверху (свыше) у всѣхъ четырехъ (четыремъ), у каждаго 
по два крыла соединены вмѣстѣ и два крыла у каждаго покрывали 
сверху (верху) тѣло ихъ* (11 ст.).

Посредѣ его (облака) яко видѣміе илектра посредѣ огня (5 ст.),— 
въ срединѣ облака какъ бы видъ илектра, находящегося среди 
огня. Подъ илектромъ (ήλεχτρον, electrum), по свидѣіельству бл. 
Іеронима, древніе разумѣли то янтарь, то смѣсь (композицію) изъ 
золота и серебра. Янтарь имѣетъ цвѣтъ желтоватый; композиція 
■изъ золота и серебра по цвѣту нѣсколько приближается къ янтарю

:) Такъ объясняетъ бл. Іеронимъ, такую же нысль даегь и переводъ Акилы.



и, будучи расплавлена на огнѣ, имѣетъ весьма красивый сіяющій 
видъ. Близкій къ этому цвѣтъ имѣютъ раскаленные угли, т. е. 
цвѣтъ сіяющій блѣдно-розовый, весьма нѣжный и пріятный для 
зрѣнія. Нѣсколько подобнымъ этому было сіяніе внутри того 
облака, которое видѣлъ пророкъ, но не такимъ точно. Накъ это 
сіяніе, такъ и все вообще видѣнное пророкомъ, было не земнымъ, 
а небеснымъ, и потому языкомъ человѣческимъ не можетъ быть 
передано съ полною точностію. Вотъ почему пророкъ, описывая 
бывшія ему видѣнія Божіи (1,1 ст.), которыя Богу угодно было 
явить ему, употребляетъ постоянно такіе обороты рѣчи: яко видѣ- 
nie илектра, яко подобіе животныхъ, яко подобге человѣпа (5 ст.), 
подобіе лицъ ихъ (10 ст.), видѣиге яко углгя, яко видѣніс свѣщъ 
(13 ст.), яко видѣніе везеково (14 ст.), яко видѣніе оарсиса (16 ст.), 

*подобіе яко тверди, яко видѣніе кристалла (22 ст.), яко видѣнге 
камене сапфира, подобге престола, подобге яко же видъ тловѣчъ 
(26 ст.), яко видѣніе дуги (28 ст.).

Яко подобге четырехъ животныхъ,— какъ бы подобіе четырехъ 
живыхъ существъ (греч. το ζώον — означаетъ вообще живое 
существо). Какъ видно изъ дальнѣйшаго описанія, это были су
щества духовныя. — Лица ихъ четырехъ держащаяся другъ друга: 
лица же ихъ не обращахуся всегда ходити имъ: коеждо прямо 
лица своего хождаху (9 ст.), — этими словами дается понять, что 
живыя существа имѣли по четыре лица при одной головѣ, такъ 
что всѣ лица касались одно другого, слѣдуя одно за другимъ 
въ лорядкѣ указанномъ ниже (въ 10 ст.), т. е. всѣ четыре лица 
обращены были въ четыре разныя стороны, а потому, когда живыя 
существа ходили, то при этомъ имъ не было нужды поворачивать 
лица: при хожденіи лица ихъ не обращались, и они всетаки хо
дили каждое противъ лица своего (значитъ только, въ каждую сто
рону противъ особаго лица). — Подобіе лицъ ихъ (слѣдующее): 
лице человѣчее, и лице львово одесную четыремъ, и лице тельчее 
ошуюю четыремъ, и лице орлее четыремъ (10 ст.). Съ подобными 
лицами созерцалъ таинственныхъ живыхъ существъ другой тайно- 
зритель св. ев. Іоаннъ Богословъ (Апок. 4, 6 — 7 ст.).

По объясненію бл. Іеронима эти четыре различныя лица у 
каждаго изъ четырехъ живыхъ существъ таинственно указывают!» 
на четыре евангелія: лице человѣка означаетъ евангеліе отъ Мат
вея, которое начинается родословіемъ Іисуса Христа по человѣ- 
честву, лице льва—евангеліе отъ Марка, которое начинается опи- 
сзніемъ проповѣди Іоанна Крестителя въ пустынѣ (гдѣ обыкно
венно живутъ львы), лице тельца — евангеліе отъ Луки, которое 
начинается повѣствованіемъ о служеніи священника Захаріи (къ 
обязанностямъ же священниковъ относилось между прочимъ нри- 
несеніе въ жертву тельцовъ), и наконецъ лице орла —  евангеліе 
отъ Іоанна, который начинаетъ свое евангеліе, подобно орлу 
высоко воспаряя, возвышеннымъ богословствоваиіемъ о Божествѣ 
Іисуса Христа *). „Болѣе подробно (говоритъ бл. Іеронимъ) видъ 
и имена этихъ животныхъ примѣняются къ четыремъ евангеліямъ 
(или евангелистамъ) въ Апокалипсисѣ Іоанна“ (гл. 4). Какъ всѣ
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*) Согласно съ э т и м ъ  в ъ  нашей церкви принято на святыхъ иконахъ изобра
жать евангелистов^* Матвея — совмѣстно съ лицемъ человѣка, Марка — со львомъ, 
Лѵку — съ тельцоиъ, Іоанна — съ орломъ.



472 Т0ЛК0ВАН1Е н а  прор очесгсія  к н и ги  в е т х а г о  з а в ѣ т а .

четыре липа у жиоыхъ существъ были при одной головѣ п со
единялись слѣдовательно во едино {лица ихъ держащаяся друіъ 
друга, — 9 ст.), такъ и евангелія отъ четырехъ евангелистов!, 
составляютъ одно евангеліе Христово.
12—21 ст . Далѣе слѣдуетъ описаніе: a) движенія живыхъ 

существъ, и сіянія, какое было между ними (12—14 ст.). и
б) устройства колесъ, бывшихъ подъ ними, и движенія этихъ колесъ 
(1 δ—21 ст.).

а) 0 движеніи живыхъ существъ и о бывпіемъ среди нихъ 
сіяніи пророкъ говоритъ такъ: живыя существа „шли каждое прямо 
противъ своего лица (11 ст., ср. 9 ст.). И если куда (идѣже 
аще) шелъ вѣтеръ, шли и они, пе оборачиваясь при этомъ (12от.). 
При этомъ посреди ихъ было нѣчто, по виду своему подобное раска
ленным!» углямъ (видѣніе яко угл ія  горящаго), или какъ бы 
видъ свѣчей, вращающихся вмѣстѣ посреди живыхъ существъ, какъ 
бы свѣтъ отъ огня, а отъ огня исходятъ какъ бы молніи (13 ст.). 
Живыя существа двигались (течаху) и взадъ вращались (но не 
оборачиваясь, какъ сказано выше, a перемѣняя лишь направленіе) 
на подобіе (яко видѣніе) блистанія или сіянія“ (14 ст.).

Идѣже аще бяху духъ шествуяй, идяху (12 ст.), — этими сло
вами (равно какъ и дальнѣйшими, — см. 20 ст.) даете» понять 
что движеніе живыхъ существъ зависѣло отъ направления вѣтра 
„куда дулъ вѣтеръ, туда шли и ониа. Это обі>ясняется тѣмъ» что 
живыя существа, какъ выше сказано (4—5 ст.), были въ срединѣ 
облака, несущагося на вѣтрѣ. — Иосредѣ животныхъ видѣнге яко 
углгя, яко видѣнгс свѣщъ посредѣ животныхъ (13 ст.),—изъ этихъ 
словъ видно, что живыя существа были расположены такъ, что 
между ними было иѣкоторое пространство, въ которомъ (посреди* 
животныхъ) пророкъ созерцалъ какъ бы видъ раскаленныхъ углей 
или горнщихъ свѣчей. Взаимное отношеніе живыхъ существъ можно 
представлять такъ, какъ будто бы они стояли на четыреугольномъ 
основаніи по краямъ, обратившись другъ къ другу лицомъ орла, 
a человѣческимъ въ обратныя стороны.—Животная течаху, и обра- 
гцахуся яко видѣніе везеково (14 ст.).—непонятное слово везеково въ 
примѣчаніст замѣнено болѣе яснымъ—блистанія *). Мысль такая: 
„живыя существа шли и назадъ возвращались, значитъ—двигались 
во всѣ стороны, по всѣмъ направленіямъ, на подобіе (яко видѣнге) 
сіянія, т е. „какъ лучи расходятся во всѣ стороны, такъ двигались 
и они“ .
б) Устройство колесъ, которыя были подъ живыми существами, 

и движеніе этихъ колесъ описывается такъ:
„И еще видѣлъ я (говоритъ пророкъ): вотъ одно колесо на 

землѣ, придерживающееся (касающееся) четырехъ живыхъ существъ 
(15 ст.). Видъ этихъ колесъ и устройство (<сотворенге) ихъ какъ

1 ) По объясненію бл. Іеронима, слово ee.Wh'Otiö есть еврейское (besec) и озна
чаетъ молнію. Такое же значеніе слову даетъ и Симмахъ, у котораго имѣсто яко 
видѣнге велеково переведено такъ· „какъ иидъ лучи молміп“ .
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бы (яко) видъ ѳарсиса; подобіе (форма) у всѣхъ четырехъ колссъ 
одно (т. е. всѣ четыре одно другому подобны); устройство (дѣло) 
же ихъ было (или устроены они были такъ), какъ еслибы колесо 
было въ колесѣ (16 ст.). (При такоиъ устройствѣ) они (колеса) во 
всѣ четыре стороны двигались (шествоваху) и ири этомъ, когда 
двигались, ни сами не поворачивались (не вертѣлись на своихъ 
осяхъ), ни ободья (хребты) ихъ (17 ст.)· Колеса эти были в ы 
сокая (высота бяше имъ). Я разсматривалъ эти колеса и видѣлъ. 
что у всѣхъ четырехъ боковыя стороны ободьевъ (пл е іт ) усѣяны 
(исполнены) кругомъ какъ бы глазами (18 ст.). Когда шли жи- 
выя существа, шли нмѣстѣ съ ними и колеса, державшіяся ихъ, и 
когда эти живыя существа поднимались (внегда воздвизатися) 
съ земли, тогда поднимались и колеса (19 ст,). Если гдѣ было 
(идѣже аще бяше^ гдѣ если было) облако, тамъ былъ ивѣтеръ 
(духъ) для того, чтобы идти (ибо движеніе зависѣло отъ вѣтра,— 
см. выше 12 ст.); шли живыя существа, a вмѣстѣ съ ними под
нимались п колеса, потому что (зане) духъ жизни былъ въ коле- 
сахъ (20 ст.). Когда шли эти живыя существа, шли съ ними и 
колеса, и когда они стояли, стояли съ ними и колеса, а когда тѣ 
поднимались съ земли, поднимались съ ними и колеса, потому что 
(яко) духъ жизни былъ въ колесахъ* (21 ст.).

Се коло едино на земли дероюащоеся животньггъ четырехъ 
(15 ст.),—эти слова сіѣдуетъ понимать не въ томь смыслѣ, что 
было только одно колесо, касающееся всѣхъ четырехъ живыхъ 
существъ; но такъ, что было по одному к о т  у , придерживающемуся 
каждаго изъ четырехъ живыхъ сущсствъ, слѣдователыю всего было 
четыре колеса (ср. Іезек. 10, 9 ст). Это подтверждается тѣмъ, 
что дальше (J6—21 ст.) говорится уже не о колесѣ, а о колесахъ, 
не объ одномъ. а о нѣсколькихъ *).—Видѣнге колесъ яко вийьніе 
ѳарсиса (16 ст.),—по внѣшнемѵ виду своему колеса подобны были 
ѳарсису. Фарсисъ это—драгоцѣнный камень свѣтлозеленаго цвѣта, 
прозрачный какъ кристаллъ, называется такъ но имени страны, 
откуда его добывали, т. е. Испаніи, которая называется въ св. 
ІІисаніи имеиемъ Ѳарсиса (см. толкованіе на Ис. 66, 19 ст.). Въ 
русскомъ переводѣ камень этотъ называется иногда хризолитомъ 
или тошзомъ\ въ греческомъ 70-ти это названіе оставляется иногда 
безъ перевода (Іезек. 1, 16; Дан. 10, 6; II· ГІѢсней 5, 14) у бл. 
Іеронима иногда переводится словомъ mare—море (Іезек. 1,16 ст.), 
чѣмъ указывается вѣроятно на двѣтъ этого камня*, значить, ко
леса были прозрачный, свѣтло зеленаго цвѣта. Въ другомъ мѣстѣ 
(10, 9 ст.) пророкъ видъ колесъ уподобляеть анѳраксу (во русск. 
переводу — топазу). — Дгьло ихъ бяше, якоже аще бы было ко т  въ

*) 1>л іеронимъ въ объясненіе сего юворить: „къ  каждому животному при
лагаются особы я ко чеса... или же явилось одно колесо, которое, разделенное но 
четыре, им tuo столько лицевых7, стороні., .ia сколькими животными следовало И  
такое бы ίο сходсіво въ четырехъ колесахъ, что съ полною вѣроятностію можно 
было признать ихъ за одно колесо
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колеси (16 ст.),— колеса устроены были такъ, какъ если бы ко
лесо было въ колесѣ. Это нужно представлять такъ, что каждое 
колесо состояло собственно изъ двухъ колесъ *), причемъ ободья 
ихъ взаимно пересѣкались подъ прямымъ угломъ, — Плещи ихъ 
исполнены очесъ окрестъ четыремъ (18 ст.),—ободья колесъ усѣяны 
у всѣхъ четырехъ какъ бы глазами. Ііодобнымъ образомъ св. ев. 
Іоаннъ созерцалъ четырехъ животныхъ, исполненных* очесъ спреди 
и созади (Апок. 4, 6 ст.). По объясненію бл. Іеронима, „видѣн- 
ныя пророкомъ колеса были такими, какимъ баснословія поэтовъ 
изображаютъ стоглазаго или многоглазаго Аргуса".— Зане духъ 
жизни бяше въ колесѣхъ (20—21 ст., а также 10, 17 ст.), — по 
объясненію бл. Іоронима, „это сказано пророкомъ для того, чтобы 
мы не считали эти колеса подобными тѣмъ, какія видимъ у телѣгъ, 
каретъ и колесницъ, но признавали их7> за живыя существа или 
скорѣе — за нѣчто возвышающееся надъ живыми существами".
Разсмотрѣнный отдѣлъ настоящей главы (1—20 ст.) употреб

ляется въ церковномъ богослуженіи въ качествѣ пареміи на шестомъ 
часѣ въ понедѣльннкъ страстной седмицы.

22—28 ст . Затѣмъ до конца главы содержится описаніе
а) кристалловидной тверди, осѣняешей живыхъ существъ (22 — 
25 ст.), б) сапфироваго тропа поверхъ этой тверди и Сѣдящаго на 
этомъ тронѣ (26—27 ст.), и наконецъ в) состояния свѣта кругомъ 
всего этого (28 ст.).

а) Кристалловидная твердь, осѣняющая живыхъ существъ, опи
сывается такъ:

„Поверхъ (надъ главою) живыхъ существъ—подобіе какъ бы 
тверди, (или пебеснаго свода); нѣчто по виду подобно хрусталю 
(яко видѣнге кристалла), распростертое вверху (свыше) надъ 
крыльями ихъ (22 ст.). Подъ этимъ то сводомъ и распростерты 
крылья, ихъ (живыхъ существъ), парящія (т. е. устремляющіяся) 
другъкъ. другу, у каждаго по два (крыла) соединены, прикрывая 
тѣла ихъ (23 ст.). И слышалъ я шумъ (голосъ) крыльевъ ихъ, 
когда они парили (летали), какъ бы шумъ большой воды, какъ го
лосъ Бога Всемогущаго ( Саддаг). Когда они ходили, то голосъ 
рѣчей (гласъ слова) ихъ, какъ бы голосъ цѣлаго полка, а когда 
они стояли, то и крылья ихъ оставались въ покоѣ (24 ст.). (Та- 
кииъ образомъ когда они шли), голосъ ихъ поднимался выше свода, 
который былъ надъ головою ихъ, а когда они стояли, крылья ихъ 
опускались“ (25 ст.).

Подобье надъ главою животныхъ яко інвердь, яко видѣніе кри
сталла (22 ст.),—уподобленіе свода, бывшаго надъ главою живыхъ 
существъ, кристаллу указываетъ на чрезвычайную чистоту его и 
прозрачность, ибо кристаллъ (греч. χρύσταλλος отъ χραστ*ίνω за

‘ ) По объяснению бл. Іеронима: „видъ ихъ (колесъ) былъ подобенъ колесу 
ьъ колесѣ, такъ что можно было признать ихъ не за одно колесо, но за соедине- 
ніе одного съ другимъ*.



IV. КНИГА СВ. ПРОРОКА ІЕЗЕШИЛЯ. 475

мораживаю) означаетъ собственно — ледъ; a затѣмъ— чистый и 
прозрачный, какъ ледъ, камень и наконецъ—всякое прозрачное 
тѣло, какъ-το: стекло, хрусталь.—Яко гласъ Бога Саддаі (24 ст.), 
какъ голосъ Бога всемогущаго. Саддаі это—-еврейское слово (Sad- 
dui), оставленное безъ перевода, которое по свидѣтельствѵ бл. 
Ігронима, значить—всесильный. Сравненіе это даетъ ту мысль, что 
шумъ отъ движенія крыльевъ живыхъ существъ, при движеніи 
ихъ, былъ весьма сильный, ибо голосъ Божій въ другихъ мѣстахъ 
св. Писанія нерѣдко уподобляется грому (Пс. 17, 14 ст.: Пс. 28, 
3 ст. Іоанна 12, 28—29 ст.) Эту мысль подтверждаютъ и другія 
употребленный здѣсь еравненія: яко иасъ водъ многихъ, яко іласъ 
полка.
б) Внѣшній видъ сапфироваго трона поверхъ этой тверди и 

Сѣдящаго на немъ пророкъ онисываетъ такими словами:
„Поверхъ кристалловиднаго йвода (надъ твердію), который 

надъ головою ихъ (живыхъ существъ), какъ бы видъ камня сап
фира, на немъ—нодобіе престола, на подобіи престола—Нѣкто, по 
внѣшнему виду своему, въ верхней части (сверху) какъ бы подо* 
бенъ человѣку (26 ст.), внутри же его кругомъ отъ того мѣста, 
гдѣ—казалось—были чресла (отъ видѣнія чреслъ), и выше я 
видѣлъ какъ бы видъ илектра (ср. выше,—5 ст.), какъ бы видъ 
огня, равно также и ниже того мѣста, гдѣ казалось были чресла 
(отъ видѣнія чреслъ), до полу (до полу) я видѣлъ подобіе (ви
дите) огня и его свѣтъ* (27 ст.).

Яко видѣніе камене сапфира (26 ст.),— это подобіе камня сап
фира, какъ видно изъ дальнѣйшаго, служило какъ бы основа- 
ніемъ, подставою для трона, на которомъ возсѣдалъ Самъ Богъ.— 
Сапфиръ это драгоцѣнный камень (очень часто упоминаемый въ 
св. Ііисаніи, — Исх. 24, 10; Ис. 54, 11; Апок. 21, 19), небесно- 
голубаго, лазуреваго цвѣта, блестящій и прозрачный, добываемый 
въ Еѳіопіи и Индіи.— На подобги престола, подобіе якоже видъ чело- 
віъчь сверху (26 ст.),—на подобіе престола былъ Нѣкто, по внѣш- 
нему виду своему, въ верхней части подобный человѣку. Въ та- 
комъ внѣшнемъ образѣ благоволилъ Богъ явить себя пр. Іезе- 
кіилю. Подобнымъ образомъ созерцали Бога и другіе пророки, 
напримѣръ, Исаія (6, 1) и Даніилъ (7, 9).
в) Пророкъ заключаетъ описаніе бывшаго ему видѣнія крат- 

кимъ замѣчаніемъ о состояніи свѣта кругомъ всего видѣннаго имъ.
„Какъ, видъ радуги, когда является она на облакахъ во время 

дождя, таково, говоритъ пророкъ, было состояние (та ко  стояніе) 
свѣта кругомъ всего видѣннаго* 1) (28 ст.).

Вторая половина настоящей главы (21—28 ст.). съ присое- 
дипеніемъ 1-го стиха 2-й главы употребляется въ церковномъ бо- 
гослуженіи въ качествѣ пареміи на шестомъ часѣ во вторникъ страст
ной седмицы.

’ ) Тако стояніе секта окрестъ, — окрестъ чего? — Бл. Іеронамъ отвѣчаетъ 
такт,: „вокругъ Бога, или престола, или всего видѣннаго“ .
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Въ такомъ доступномъ наблюдение подобіи или образѣ благо- 
волилъ Богъ явить пр. Іезекіилю Свою неприступную и неизречен
ную славу. Объ этомъ свидѣтельствуетъ самъ пророкъ, говоря: сіе 
вгідѣніе есть подобіе славы Господней (2, 1 ст.). Этотъ не
обычайный и дивный образъ явленія славы Господней для пр. Іезе- 
кіиля и для разсѣяшіыхъ въ плѣну іудсевъ между прочимъ имѣлъ 
ту особепную цѣль, чтобы возможно сильнЬе иапечатлѣть въ ихъ 
сознаніи мысль о всемогуіцествѣ Божіемъ, чтобы они не думали, 
что по переселении изъ своей земли въ чужую они вышли изъ 
власти Іеговы и поступили во власть боговъ вавилонскихъ: но чтобы 
знали, что владычество Всемогущаго Бога не ограничивается ника
кими предѣлами. Это напоминаніе было особенно нужно въ виду 
того, что іудеи, живя въ разсѣяніи среди язычниковъ, легко могли 
усвоить тѣ ложныя убѣжденія, которыхъ держались послѣдніе, а 
именно—что каждая страна и даже мѣсто имѣетъ своего особен- 
наго бога-покровителя, и что поэтому въ какой странѣ живешь, та
кому и богу молись и служи (ср. 3 Царст. 20, 23,28 ст., 4 Царств.
17, 25 -27  ст.).

2. Призваніе Іезекіиля къ пророческому служенію.

(Продолжеяіе).

Глава  И.

Въ настоящей главѣ содержится описаніе торжественнаго ири- 
званія Богомъ св. Іезекіиля къ пророческому служенію, каковое 
призваніе совершилось непосредственно послѣ описаннаго въ преды
дущей главѣ явленія ему славы Госкодней.

1 —2 ст . Начальныя слова этой главы: сіе видѣніе подо
бье славы Господни составляютъ какъ бы заключеніе къ преды
дущей главѣ. »Это видѣніе, т. е. только что описанное, есть по
добав славы Господней“, говорить пророкъ. При видѣ этого подобія 
славы Господней, „я (говорить о себѣ пророкъ) палъ ницъ и услы- 
халъ голосъ Говорящего ко мнѣ, который сказалъ мнѣ: сынъ че- 
ловѣческій, встань на ноги твои, и я буду говорить къ тебѣ (1 ст.). 
Приэтомъ пришелъ ко мпѣ или вошелъ въ меня (пргиде на мл) 
Духъ, взялъ меня, поднялъ и поставилъ на ноги, и поелѣ этого 
я услыхалъ его (Духа), говорящаго ко мнѣ“ (2 ст.).

Этими словами показывается, какое сильное впечатлѣніе испы- 
талъ пророкъ при видѣ подобія славы Господней: а) онъ проникся 
глубокимъ благоговѣйнымъ чувствомъ предъ всличіемъ Божіимъ и 
вмѣстѣ смврениымъ сознаніемъ бренности человѣческой, и б) въ 
знакъ этого палъ лицомъ на землю и по смиронію своему не смѣлъ,
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а можетъ быть (какъ говорить бл. Іеронимъ) безъ помощи Вожіей 
я не могъ подняться самъ собою. Но такъ какъ онъ сдѣлалъ это 
по чувству благоговѣнія и смиренія, то ему отъ Бога даются силы 
подняться съ земли, а, поднявшись, онъ удостоивается слышать 
слово отъ самого Бога.

Падозсъ ницъ,—такъ обыкновенно выражали свое благоговѣніе 
предъ Богомъ и смиренное сознаніе своего предъ Нимъ недосто- 
инства (Быт. 17, 3; Дан. 8, 17). Сынъ человѣчъ,— это описательное 
выраженіе. взятое съ арамейскаго и персидскаго языка, очень 
часто встрѣчается у пророковъ Іезекіиля и Даиіила и въ Новомъ 
Завѣтѣ (Mo 8, 20). Оно означаешь собственно— „человѣкъ", такъ 
наяываютъ указанные пророки себя самихъ, въ Новомъ же Завѣтѣ 
наименованіе это преимущественно усвояется Спасителю Нашему 
Іисусу Христу, — Пріиде на мя духъ (2 ст.),—пришелъ ко мнѣ (или 
вошелъ въ меня, слѣд. объялъ меня) Духъ. Здѣсь разумѣется 
Святой Духъ, глаголавшій устами всѣхъ пророковъ (2 Петр. 1,21). 
Это ясно видно изъ снесенія послѣднихъ словъ иастоящаго стиха: 
и слышахъ его (т. е. Духа) ыаголюща ко мнѣ съ начальными сло
вами слѣдующаго (3 ст.) стиха: и рече Господь ко мнѣ. Отсюда 
видно, что Дѵхъ, говорившій пророку, былъ Господь.

Далѣе до конца главы (3—10 ст.) пророкъ излагаетъ то, что 
именно удостоился онъ выслушать въ данномъ случаѣ отъ глаго- 
лавшаго ему Господа.

3—4 "ст. И прежде всего пророкъ говорить, что Господь 
открылъ ему волю свою о назначении его пророкомъ обличителемъ 
для Мзраильтянъ.

„II сказалъ мнѣ Господь: сынъ человѣческій, Я пошлю тебя 
къ народу (дому) Израильскому, къ этимъ людямъ, огорчающимъ 
Меня, которые огорчили Меня тѣмъ, что предки (отцы) ихъ оста
вили Меня (перестали служить мнѣ), и они сами дѣлаютъ тоже до 
настоящего времени (3 ст.) Эго сыны упорные и жестокосердные. 
Къ нимъ-το Я и пошлю тебя, и ты будешь говорить имъ: такъ 
говорить владыка (.Адонаі) Господь“ (4 ст.).

Сами и отцы ихъ отверюшася Мене до днешняго дне (3 ст.),— 
этими словами дается понять, что евреи, наказанные за отстѵшіеиіе 
оть Бога плѣномъ, въ то время еще не вразумились этимъ нака- 
заніемъ и продолжаютъ отступничать по примѣру предковъ. За 
это то они и называются здѣсь сынами (ср. Ис. 1, 2 с т } жестом- 
личными и твердосердечными (4 ст.), т е. упорными и жестоко
сердными (ср. Ис. 4S, 4; Іезек. 36, 26). Если Богь посылаетъ къ 
такимъ людямъ пророка своего, то это показываетъ безмѣрную 
милость Его къ грѣшникамъ и научаетъ всѣхъ насъ не отчаяваться 
въ своемъ спасеніи (ср ниже 33,11 ст.). И речеши пъ нимъ: така 
ілаюшпъ Адонаі Господь (4 ст.), — эю другими словами значить, 
чго пророкь, посылаемый къ Израилю, имѣетъ проповѣдывать 
лослѣднемѵ не отъ себя, а отъ лица Божія (ср. Іерем. 1, 7; 
Дан. 9, 0; Второз. 18, 18).
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5 ст . Указывается дѣль, съ какою Господь посылаетъ пр. 
Іезекіиля къ народу еврейскому; цѣль эта — привлечь упорныхъ 
евреевъ, коснѣющихъ въ своемъ отступничествѣ отъ Бога, къ 
раскаянію и исправлеяію: „ можетъ быть они послушаютъ (аще 
убо услышать, — не послушаютъ ли они, подраз. — проповѣди 
твоей) и убоятся (или убоятся , — и не убоятся ли, подраз. — 
нечестія своего и угрозъ за него), такъ какъ теперь они народъ, 
(домъ) огорчающій Меня (ср. 7 ст.), и узнаютъ, что ты былъ 
пророкомъ среди нихъ".

Подобнымъ образомъ сказано и у пр. Іереміи: негли послу
шаютъ, и о твр а тятся  кійждо отъ п у ти  своего злаго 
(ср. Мѳ. 21, 27), и п о ч т  отъ золъ, яже помышляю сотво- 
р и ти  имъ злыхъ ради начинаній ихъ (Іерем. 26, 3; ср. 18, 8; 
Іоил. 2, 13; Іона 3, 10). Посылая своихъ пророковъ къ грѣшни- 
камъ съ проповѣдію покаяяія, Господь по предвѣдѣпію Своему знаетъ, 
послушаютъ ли призываемые Имъ грѣшпики голоса Его пророковъ 
и раскаются ли, или пѣтъ. Но о томъ, что ему извѣстно, гово
рить иногда нерѣшительно, „какъ бы съ нѣкоторымъ колебаніемъ 
для того, чтобы показать, что воля человѣка свободна и что Богъ 
вслѣдствіе предвѣдѣнія будущаго,—добра ли или зла,—не дѣлаетъ 
пеизмѣинымъ того, что онъ зааетъ, какъ ииѣющее быть. Но не 
смотря на предвѣдѣніе Имъ будущаго, мы не поставлены въ необ
ходимость дѣлать то, что Онъ предвидитъ“ (бл. Іеронимъ). И это 
необходимо для собствепнаго блага грѣшниковъ; ибо если бы имъ 
было рѣшительно сказано, что они послушаются и обратятся, а 
слѣдовательно получать помилование, то это дало бы нѣкоторымъ 
поводъ нерадѣть и медлить своимъ исправленіемъ; наоборотъ, если бы 
рѣшительно было сказано, что они - останутся непослушными и 
неисправимыми, слѣдовательно погибнуть, то это послужило бы 
для нѣкоторыхъ причиною отчаяпія.

6 ст . Посылая пр. Іезекіиля на проповѣдь къ людямъ упор- 
нымъ и жестокосердечнымъ (ср. 4 ст.), и злымъ, какъ скорпіоны, 
Господь успокаиваетъ и ободряетъ его, внушая ему не бояться и 
не страшиться ихъ.

„И ты, сынъ человѣческій, не бойся и не страшись ихъ (отъ 
лица ихъ): такъ какъ (зане) они разсвирѣпѣютъ и окружать тебя 
со всѣхъ сторонъ, ибо ты будешь жить какъ бы среди скорпіоновъ; 
но ты угрозъ (словесъ) ихъ не бойся и предъ ними (отъ лица 
ихъ) не страшись, потому что (зане) это народъ, огорчающій Меня“ 
(ср. 3, 9 ст.).

Отъ людей упорпыхъ и жестокосердыхъ, зловредныхъ какъ 
скорпіоны, пророкъ-обличитель могъ и долженъ былъ ожидать боль- 
шихъ для себя непріятностей. Но какъ посланникъ Божій, долженъ 
оставаться въ своей дѣятельности неустрашилымъ, стойкимъ и му-
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жественпымъ, зная, что за него Самъ Богъ, ибо враги его суть 
вмѣстѣ и враги Божін (зане домъ огорчеваяй есть) (ср. 3 ст.), 
и слѣдовательно не будутъ имѣть никакого успѣха (ср. Іов. 9, 4 ст.). 
Подобнымъ образомъ Господь ободрялъ и пророка Іеремію, современ
ника Іезекіилева (Іерем. 1, 17—19 ст.).

Посреди, бо скорпіевъ ж теш и  (6 ст.).—скорпіоны это вредныя, 
ядовиты я животныя (или насѣконыя), водящіяся въ жаркихъ 
странахъ; принадлежатъ къ семейству рако-паукообразныхъ; жи- 
вугъ въ сырыхъ мѣстахъ, между камнями, въ трещинахъ стѣнъ, 
въ подвалахь и т. под. На концѣ хвоста они имѣютъ жало съ 
ядовитой жидкостью. Жаломъ они производить рану и тотчасъ же 
впускаютъ въ нее ядъ, отъ чего происходить ужасная боль, ко
торая, если не будет ь оказано своевременной врачебной помощи, 
влечетъ за собою смерть (см. Библ. Словарь — Солярскаго). Въ 
данномъ случаѣ, подъ скорпіонами въ переносномъ смыслѣ ра- 
зумѣются злонравные іудеи. Подобнымъ образомъ премудрый Си- 
рахъ называетъ скорпіономъ злую жену (Сирах. 26, 9).

7 ст. Словами этого стиха: „ты будешь проповѣдывать {воз- 
глаголе ши) имъ слова Мои, не послушаютъ ли они и не убоятся ли 
(м. б. они послушаютъ и убоятся), потому что (зане) теперь они 
народъ огорчающій Меня“ ,—повторяется мысль высказанная выше 
словами: речеши къ нимъ (4 ст.), аще убо услышать или 
убоятся, зане домъ огорчеваяй есть (5 ст.).

8 — 10 ст . Выслушавъ отъ Бога наставленіе не подражать 
въ нечестіп народу еврейскому, къ которому посылается съ про- 
повѣдью, пророкъ вмѣстѣ съ этимъ нолучаетъ повелѣніе съѣсть 
предлагаемый ему свитокъ, на которомъ съ той и другой стороны 
написаны жалостныя и скорбныя слова.

Вотъ какъ говоритъ объ этомъ пророкъ: „ты, сынъ человѣче- 
скій, послушай говорящего съ тобой (ср. 2 ст.), не будь огорчаю- 
Щішъ Меня, подобно (якоже) этому народу, огорчающему Меня 
Открой уста твои и съѣшь то, что Я тебѣ даю (8 ст.). При этомъ 
я (говоритъ о себѣ пророкъ) увидѣдъ слѣдующее: вотъ ко мнѣ про
тянута рука, а въ ней книжный свитокъ (9 ст.). Она развернула 
іразви) его предо мною, и я увидѣлъ, что въ немъ написано было 
внутри и снаружи (предняя и задняя, съ той и другой сто
роны), написаны же въ немъ были слова: рыданіе, жалость и горе“ 
(10 ст.).

Разсмотрѣнный отдѣлъ настоящей главы (2—10 ст.) съ при- 
соединеніемъ изъ 3, 1—3 ст. употребляется въ церковномъ бого- 
служенш въ качеетвѣ пареміи на шестомъ часѣ въ среду страстной 
седмицы.

Словами: рыданіе, жалость и горе, написанными въ свиткѣ, 
который, по повелѣнію Божію, предлежало пророку съѣсть, оиредѣ- 
ляется главный предметъ его проповѣди, подобно тому какъ словами:
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да искорениши, и разориши, и расточиим, и разруишши 
и паки созиждеши и насадиши (Іерем. 1, 10) опредѣляется 
предметъ проповѣди пророка Іереміи.

3. Призваніе Іезекіиля къ пророческому служенію.

(Продолжеаіе).

Глава III.

Въ этой главѣ продолжается описаніе призванія пр. Іезекіиля 
къ пророческому служевію.

1— 3 ст. Эти начальныя слова служатъ продолженіемъ опи- 
санія символическаго дѣйствія (8—10 ст.), которымъ сопровожда
лось призваніе пр. Іезекіиля къ пророческому служевію.

Пророкъ снова получаетъ (ср. 2, 8 ст.) отъ Бога новелѣніе 
съѣсть свитокъ, исписанный словами: рыданіе, жалость и горе 
(2, 10 ст.), и идти съ проповѣдью о томъ къ народу Израильскому: 
„и сказалъ мнѣ (подраз.—Господь): сынъ человѣческій, съѣшь этотъ 
свитокъ, иди и проповѣдуй сынамъ Израилевымъ“ (1 ст.). Полу- 
чивъ такое повелѣніе, „я (говорить о себѣ иророкъ) открылъ уста 
свои, и Онъ наииталъ меня этимъ евпткомъ (2 ст.), т. е. далъ мнѣ 
съѣсть его. Предъ этимъ Самъ Богь предварилъ пророка (рече ко 
мнѣ) о томъ дѣйствіи, какое произведетъ на него съѣденіе сего 
свитка: „уста твои съѣдятъ, и чрево твое насытится этимъ дан- 
нымъ тебѣ свиткомъ“ . И пророкъ дѣйствительно самымъ дѣломъ 
ощутилъ сладость сего вкушенія; „я съѣлъ его, говорить пророкъ, 
и онъ былъ въ моихъ устахъ сладкимъ, какъ медъ“ (3 ст.).

Это символическое дѣйствіе по своему внутреннему, таинствен
ному значенію подобно тѣмъ, какія были съ пророками Исаіею и 
Іеремію. Пр. Исаія, призываемый къ пророческому служенію среди 
нравственно огрубѣвшаго народа, для исправленія послѣдняго ело-' 
вомъ своей проповѣди, прежде чѣмъ начать исправленіе другихъ, 
по милости Божіей, самъ получаетъ очпщеніе своихъ негіравдъ. При- 
косновеніе къ устамъ его горящимъ углемъ и означало это дѣйствіе 
мплосердія Божія, очищавшаго его грѣхи (Ис. 6, 6—7). Подобное 
этому было и съ пр. Іереміею: въ виду молодости своей и неумѣнія 
говорить, онъ отказывался идти на проповѣдь, но Господь „прикос
нулся рукою Своею къ устамъ его и сказалъ: вотъ Я вложилъ 
слова „Мои въ уста твои" (Іереч. 1, 9 ст). Подобнымъ образомъ 
и пророкъ Іезекіиль, посылаемый на проповѣдь къ пароду, крайне 
развращенному, злому, какъ скорпіоны, получаетъ отъ Бога мило
стивое подкрѣпленіе и ободреніе на предстоящее трудное служеніе: 
давъ пророку для съѣденія исписанный свитокъ, Богъ этимъ самымъ
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вакъ бы вложилъ въ уста его то, что должно было быть предме
томъ его проповѣди, и, сдѣлавъ его такимъ образомъ участникочъ 
€воихъ Божествеяныхъ тайнъ, чрезъ это преподалъ ему великое 
утѣшеніе, которое было для пророка сладко, какъ медъ (3, 3 ст.). 
Такую же сладость въ словесахъ Божіихъ паходилъ и пр. Давидъ, 
который такъ говорилъ объ этомъ: коль сладка гортани моему 
словеса Твоя, паче меда устомъ моимъ (Пс. 118, 103 ст.) 
и въ'другомъ мѣстѣ: судьбы Господни истинны, вожделѣнны 
паче злата  и камене честна многа и слаждша паче меда 
и  сота  (Пс. 18, 10—11 ст.).

4—9 ст . Послѣ этого пророкъ получаетъ отъ Бога:
а) новое повелѣніе идти и проповѣдывать Израилю волю Божію: 

■иди и вниди въ домъ Израилевъ, и глаголи словеса Моя къ 
нимъ (4 ст. ср. 1 ст.). Этимъ ясно дается понять, что пророкъ, 
хотя и былъ, какъ сказано выше, посредѣ плѣненія (И  ст.), но 
не входилъ ни въ какія спошенія съ плѣнными іудеями, жилъ жизнію 
частнаго человѣка, устраняясь отъ общественной дѣятельности.

и б) новое ободреніе на предстоящее ему служеніе. Такимъ 
ободреніемъ для него было во-первыхъ то, что „онъ посылается съ 
проповѣдыо не къ людямъ съ невнятною рѣчыо (глубокорѣчивымъ) 
и труднымъ языкомъ (косноязычнымъ), но къ дому Израилеву, къ 
одному народу (5 ст.), а пе къ многимъ народаиъ, говорящимъ на 
разныхъ языкахъ (иноязычнымъ) и нарѣчіяхъ (инорѣчивымъ), 
имѣющій трудный для цониманія языкъ (тя ж ки м ъ  языкомъ су- 
щимъ), которыхъ бы рѣчи онъ, пророкъ, не могъ понимать" (6* ст.). 
Другими словами это значитъ, что пр. Іезекіиль, посылаемый на 
проповѣдь къ своему пароду, не можетъ встрѣтить и не долженъ 
бояться такихъ затрудненій на этомъ поприщѣ, какихъ напримѣръ 
ожидалъ и убоялся другой пророкъ Гона, посылаемый съ проповѣдью 
къ жителямъ Ниневіи (Іон. 1, 2 -3 ).

Другимъ ободреніемъ для пророка на предстоящемъ поприщѣ 
служить обѣщаніе Божественной помощи: „впрочемъ, если бы Я 
(Богъ) иослалъ тебя (пророка) и къ такимъ (которыхъ рѣчи ты не 
понимаешь), то и тѣ послушали бы тебя“ (6Ь ст.), потому что, 
какъ поясняетъ бл. Іеронпмъ, воля Моя и могущество побѣдили бы 
всякое затрудненіе. „Однако Израильтяне не захотятъ слушать тебя, 
потому что они не хотятъ слушать Меня (ср. Мѳ. 10, 40; Лук.
10, 16), такъ какъ (яко) всѣ они непокорны и жестокосерды (7 ст.). 
Вотъ въ виду этого Я дамъ тебѣ лице болѣе сильное лица ихъ, и 
чело (слав.—прю замѣнено на полѣ словомъ—чело) твое сдѣлаю 
крѣпче чела ихъ (8 ст.). И будетъ такъ: навсегда крѣпче камня 
Я дамъ тебѣ чело (ср. Іерем. 1, 18). Не бойся ихъ и не страшись 
предъ ними (лица ихъ), ибо это народъ прогнѣвдяющій Меня“ 
(9 ст. ср. 2, 6 ст.).
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Се дахъ лице твое сильно п р о тту  лица ихъ... крѣпчае камене 
дахъ прю (чело) твою (8— 9 ст.), — этими словами дается такая 
мыслв: оророку предстояло имѣть дѣло съ людьми упорными и 
жестокосердыми (2, 4 ст.), огорчающими или прогнѣвляющими 
Самого Бога (2, 3 ст.; 3, 9 ст.). Отъ такихъ людей ему, какъ 
обличителю ихъ, слѣдовало ожидать всевозможныхъ оскорблений 
(2, 6 ст. ср. Прит. 9, 7 — 8). Чтобы безбоязненно встрѣтить и 
мужественно выдержать эти оскорбленія, для этого пророкъ дол
женъ быть въ извѣстной мѣрѣ безстрашнымъ и стойкимъ. Эти-то 
качества, обѣщаемыя пророку отъ Бога, и означаются словами: 
лице сильно (т. е. взглядъ, взоръ твердый, смѣлый рѣшительный) 
и чело крѣпчае камене, ибо смѣлый взглядъ и крѣпкій лобъ (по 
пословнцѣ, „мѣдный лобъ“) служатъ признаками человѣка без- 
страшнаго, стойкаго, который ни предъ какою опасностью не 
остановится.

10 — 11 ст . Но прежде, чѣмъ проповѣдывать слова Божів 
плѣннымъ іудеямъ и учить ихъ послушанію вояѣ Божіей, пророкъ 
долженъ былъ самъ усвоить эти слова Божіи всѣмъ сердцемъ своимъ 
и проникнуться готовностью слушаться (т. е. исполнить) ихъ. Этому 
научаетъ пророка Самъ Богъ, говоря: „всѣ слова Мои, которыя Я 
сказалъ тебѣ, усвой сердцемъ твоимъ и выслушай ушами твоими“ 
(10 ст.). Только послѣ того, какъ самъ усвоить слова Божіи серд
цемъ и проникнется готовностію слушаться ихъ, пророкъ долженъ 
былъ выступить съ проповѣдью къ плѣнному народу своему и на
чать отъ имени Божія призывать его къ послушанію волѣ Божіей. 
Такъ повелѣно было ему отъ Бога: „ступай , иди къ плѣннымъ 
сынамъ народа твоего и проповѣдуй имъ, говоря: такъ говоритъ 
Владыка Господь, можетъ быть они выслуіпаютъ и покорятся“ (11 ст. 
ср. 2, δ ст.).

Тоже необходимо и для каждаго, кто выступаетъ въ званіи -учи
теля или проповѣдника народнаго. „Мы прежде должны заключать 
слова Божіи въ своемъ сердцѣ, и выслушивать и тщательно ура- 
зумѣвать, и послѣ того произносить предъ народомъ“ (бл. Іеронимъ). 
Чтобы учить другихъ съ успѣхомъ, нужно самому хорошо знать и 
исполнять то, чему учишь; въ противномъ случаѣ легко можешь 
услышать: врачу, исцѣлися самъ (Дук. 4, 23). Въ сознаніи 
этой истины пр. Давидъ молилъ Бога очистить его отъ лежащей на 
его совѣсти невинно пролитой крови и тѣмъ дать ему возможность 
открыть уста для наученія беззаконпыхъ путямъ Его (Пс. 50,
15 — 16 ст.). Подобнымъ образомъ и пророкъ Исаія не прежде 
выступилъ съ проповѣдью, какъ выслупіалъ "отъ Серафима: се при
ношу с я сге устнамъ твоимъ, и отъиметъ беззаконгя твоя, 
и грѣхи твоя очистить (Ис. (J, 7).

12—15 ст . Такъ какъ пророкъ, хотя и получилъ повелѣніе 
отъ Бога идти и проповѣдывать Израилю (3, 1. 4. 11 ст.), но мед- 
лилъ исполненіемъ сего повелѣнія, можетъ быть потому, что по

4 8 2  ТОЛКОВАНІЕ НА ПРОРОЧЕСКІЯ КНИГИ ΒΕΤΧΑΓΟ з а в и т а . ___



смиренію своему не сознавалъ въ себѣ достаточно силъ для этого 
(подобно напр. Моисею,—Исх. 3, 11; 4, 10—13 ст. и Іереміи,— 
1, 6 ст.); то Самъ Богь, о Которомъ сказано: пріемляй кроткгя  
Господь (Пс. 146, 6 ст.), осѣнилъ его Духомъ Своимъ Святымъ 
и поставилъ среди тѣхъ, кому онъ долженъ былъ проповѣдывать. 
Саиъ пророкъ описываетъ это такими словами:

»Меня объялъ Духъ Святый (ср. выше 2, 2 ст.) и я услы
шалъ позади себя какъ бы шумъ великаго сотрясенія (гласъ труса), 
это былъ голосъ взывающихъ: „благословенна слава Господня отъ 
мѣста своего“ (12 ст.).

„При этомъ я (пророкъ) слышалъ (видѣхъ) шумъ крыльевъ 
живыхъ существъ, прикасающихся (скриляющихся) одно къ дру
гому (ср. 1, 23—24 ст.), и звукъ ролесъ, держащихся ихъ (т. е. 
живыхъ существъ, — ср. 1, 19 ст.) и шумъ великаго сотрясенія“ 
(13 ст.).

Это видѣніе, какъ можно заключать изъ сходства описавія, 
было лишь частію того дивнаго видѣнія славы Господней, которое 
незадолго предъ симъ созерцалъ пророкъ и которое описано выше 
(1, 4—28 ст.), съ присовокупленіемъ той особенности, что на'этотъ 
разъ пророкъ явственно слышалъ самыя слова, которыми дивныя 
живыя существа, видѣнныя имъ, славословили Бога: „благословенна 
слава Господня отъ мѣста своего“ . Подобное этому удостоился слы
шать и пр. Исаія (Ис. 6, 3 ст.).

При этомъ видѣніи я слыша такія слова, пророкъ палъницъ, 
подобно какъ и раньше, когда видѣлъ подобіе славы Господней (ср. 2,
1 ст.), но какъ тогда, такъ и теперь „Духъ Святый взялъ и под
шить (воздвиже) меня (ср. 2, 2 ст.), говорить пророкъ, и я по- 
шелъ вознесенный стремленіемъ духа своего {во устремленги духа 
моего), чувствуя на себѣ воздѣйствіе всемогущей руки Божіей 
(14 ст.). И я вознесенный (устремленіемъ духа своего, — 
ср. 14 ст.) пришелъ къ плѣнникамъ, обошелъ живущихъ на р. Хо- 
варъ и пробылъ тамъ седмь дней, вращаясь среди нихъ“ (15 ст.).

При такихъ то обстоятельствахъ началась пророческая дѣя- 
тельность пр. Іезекіиля.

Поидохъ вознесенъ во устремленги духа моего (14 ст.), — „подъ 
духомъ здѣеь мы должны разумѣть не Духа Святаго, какъ выше 
въ словахъ: Духъ воздвиже мя, но духъ человѣческій“ (6л Іеро- 
нимъ). Мысль такая: пророкъ до сего времени былъ въ нѣкото- 
ромъ нерѣшительномъ состояніи, не чувствовалъ въ себѣ доста
точно мужества,, колебался и медлилъ идти на проповѣдь; но по
томъ подъ воздѣйетвіемъ Духа Божія въ немъ совершается нѣ- 
который подъемъ его собственнаго духа, въ душѣ его возникаетъ 
возвышенное стремление—идти на проповѣдь  ̂подъ вліяніемъ кото
раго онъ и отправляется съ проповѣдью: поидохъ вознесенъ во 
устремлены духа моего, говорить о себѣ пророкъ, т. е. я пошелъ
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увлекаемый собственнымъ стремленіемъ моего духа.—Рука Господня 
бысть т  мнѣ хрѣпкая (14 ст.), — рука Господня на мнѣ (или 
со мною), укрѣпляющая меня, или иначе: я чувствовалъ на себЬ 
воздѣйствіе всемогущей руки Божіей (ср. выше 1, 3 ст.).—Вии- 
дохъ въ плѣннти вознесет (15 ст.) — эти слова, по снесеніи съ 
вышесказаниымъ: поидохъ вознесет во устремленіи духа моею 
(14 ст),— слѣдуетъ дополнить такъ: я пришелъ къ плѣнникамъ, 
увлекаемый (вознесет) собственнымъ стремленіемъ моего духа.
16 — 17 ст. Послѣ семидневнаго иребыванія своего среди 

плѣнныхъ (см. 15 ст.), пророкъ получаетъ новое откровеніе (16 ст.), 
въ которомъ онъ узнаетъ отъ Самаго Бога, что на немъ, какъ на 
пророкѣ, лежать обязанности, подобныя обязанностямъ сторожа 
(17 ст.).

„Послѣ семи дней было ко мнѣ откровеніе отъ Господа слѣ- 
дующее (16 ст.): сынъ человѣческій, — Я поставилъ (дахъ) тебя 
стражемъ для народа Израильскаго, чтобы ты принималъ (да слы- 
шиши) слова отъ устъ Моихъ в воспрещалъ имъ отъ Моего 
имени“ (17 ст.).

Сторожей въ древности ставили на городскихъ стѣнахъ н баш- 
няхъ для того, чтобы они всякій разъ, когда замѣтятъ приближение 
непріятеля, звукомъ трубы предупреждали гражданъ объ этой опас
ности и тѣмъ давали послѣднимъ возможность во время принять 
мѣры предосторожности (см. ниже 33, 1—6 ст.). Подобнымъ обра
зомъ и пророкъ долженъ былъ стоять какъ бы на стражѣ дома 
Израилева (ср. Ис. 58, 1 ст.): страж а дахъ т я  дому Израи
леву,—такъ было сказано ему отъ Бога. Это другими* словами зна
чить, что пророкъ долженъ былъ отъ имени Божія предупреждать 
Израиля отъ тѣхъ опасностей, какія онъ навлекалъ на себя нару- 
шеніемъ закона Божія, и обличалъ (воспретими) всѣ такія нару- 
шенія (см. о цѣли пророческ. служенія выше—Введеніе).

18 — 21 ст. Изъ того же откровенія пророкъ узнаетъ, что 
эти обязанности свои онъ неукоснительно долженъ исполнять какъ
а) въ отношеніи людей беззаконныхъ, которые беззаконіями своими 
готовятъ себѣ гибель (18 — 19 ст.), такъ и б) въ отношеніи къ 
тѣмъ, которые жили праведно, по не устояли въ своей праведности 
и совратились въ нечестіе (20—21 ст.).

а) Объ обязанностяхъ пророка въ отношеніи къ грѣшникамъ 
говорится такъ:

1) „Когда Я скажу беззаконнику: „непремѣнно умрешь“ (т. е. 
повелю тебѣ, какъ пророку, предупредить беззаконника, что онъ 
непремѣнно погибнетъ за свои грѣхи), а ты не возвѣстишь ему и 
не скажешь объ этомъ, чтобы беззаконнику остаться въ живыхъ 
(еже остатися ср. 33, 8 ст.) и удалиться (обратитися) отъ 
грѣховнаго пути для сохраненія своей жизни (еже живу быти 
ему), то беззаконникъ тотъ погибнетъ за свое беззаконие (въ без-
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законіи своемъ), а кровь его (иначе—за погибель его) Я съ тебя 
взыщу“ (18 ст.).

Внегда глаголами ми беззаконнику, смертію умреши 
(18 ст.),—съ какою цѣлію Богъ чрезъ пророковъ предупреждаетъ 
грѣганиковъ о ихъ погибели, говоря имъ: смертію умреши? — 
Для того, чтобы страхомъ предстоящей гибели расположить ихъ къ 
исправленію и тѣмъ спасти отъ этой гибели. Это вполнѣ ясно изъ 
посольства пр. Іоны въ Ниневію: жители Ниневіи своимъ нечестіемъ 
готовили себѣ неизбѣжную гибель; пр. Іона огь имени Божія воз· 
вѣстилъ имъ, что если они не исправятся, то скоро и неизбѣжно 
погибнуть. Эта угроза побудила ихъ исправиться, опасность мино
вала.—Ееззаконникъ той  въ бсззаконіи своемъ (за беззаконіе 
свое) умретъ, крове же его отъ руки твоея взыщу (18 ст.),— 
этими словами дается понять, а) что грѣшникъ даже когда поги- 
баетъ, не будучи вразумленъ пророкомъ, причиною своей гибели 
іімѣетъ свое собственное беззакопіе и слѣдов. не можетъ сѣтовать 
за свою погибель ни на кого, кромѣ себя самого О, что и понятно: 
кіиждо за свой грѣхъ да умретъ (Втор. 24, 16; Іезек, 18, 8): 
и б) что несмотря на это, пророкъ, не предупредившій грѣш- 
ника о его гибели, подвергаетъ себя тяжкой отвѣтственности за 
погибель этого грѣіиника. Возникаетъ вопросъ, если беззаконникъ 
погибаетъ за свое собственное беззаконіе, слѣдов. не напрасно, а 
по заслугамъ, справедливо, то въ чемъ же заключается вина про
рока, не предупредившаго его объ этой гибели! — Виновность про
рока въ этотъ случаѣ заключается въ томъ, что онъ не испол- 
нплъ лежащей на немъ обязанности возвѣстить грѣшнику объ угро
жающей ему гибели за грѣхи и этимъ уклоненісмъ отъ исполненія 
своей обязанности сдѣлалъ то, что грѣінннкъ погибъ, не сознавая 
всей тяжести своего грѣха. Отсюда слѣдуетъ, что пророкъ, равно 
какъ и вообще пастырь церкви, воздерживающейся по какииъ либо 
причпнамъ обличать грѣшниковъ (напримѣръ — по причинѣ страха 
предъ ними или по причинѣ человѣкоугодливости и тѣмъ болѣе — 
по причинѣ собственная нерадѣнія), не можетъ оправдывать себя 
тѣмъ, что погибающіе грѣганики гибнуть по правосудію Божію за 
свои грѣхи, и слѣдовательно гибель ихъ неизбѣжна, даже если бы 
онъ и предупреждалъ ихъ объ этомъ.

2) „Если же ты (пророкъ) возвѣстить беззаконнику (о пред

1) Это твердо нужно помнить тѣмъ, которые склонны въ своихъ грѣхахъ 
обвинять другихъ, и особенно іѣ ,  которые свою холодность къ религіи, церкви и 
всему церковному и другія слабости оправдываютъ недостаткомъ будто бы въ на- 
шихъ пастыряхъ усердія и умѣнья наставлять, обличать и ѵбѣждать своихъ η а со
мы хъ. Bei» такіе должны знать, что идутъ они по пути грѣхонному и погибельному 
не по винЬ своихъ пастырей, а по причинL своего собствеішаго не достоинства, за 
которое предаде ихъ Богъ съ неискусенъ умъ tneopumu неподобная (Римл. 1, 28).
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стоящей ему гибели,—смертгю умреши, 18 ст.), а онъ и послѣ 
этого не отстанетъ (не обратится) отъ беззакония своего и отъ 
поступковъ (отъ пути ) своихъ беззаконныхъ; то беззаконвикъ 
этотъ погибнетъ за свое беззаконіе (въ беззаконги своемъ), а ты 
душу свою избавилъ* (19 ст.) отъ отвѣтственности за его гибель 
(ср. крове отъ руки твое я взыщу, 18 ст.).

Аще возвѣстиши беззаконнику... ты  душу свою из- 
бавиши (19 ст.). — Въ противуположность вышесказанному, что 
пророкъ навлекаетъ на себя отвѣтственность (крове его отъ руки 
твоея взыщу, — 16 ст.) за погибель грѣшника въ томъ случаѣ, 
если не исполнить своей обязанности— предупреждать грѣшниковъ 
отъ предстоящей гибели (ср. внегда глаголати беззаконнику, 
смертгю умреши, 18 ст.),—теперь говорится, что если пророкъ 
исполнить эту лежащую на немъ обязанность, то онъ этимъ изба
витъ себя отъ отвѣтственности за погибель грѣганика, который не 
послушается его предостереженій и тѣмъ погубить себя: въ своей 
погибели будетъ виновенъ только онъ самъ. Сказаппое о пророкѣ 
справедливо и въ приложеніи ко всѣмъ пастырямъ церкви (см. Дѣя- 
ній 18, 6; 20, 26). Вогь почему пи одинъ пастырь церкви не мо
жетъ и не долженъ оправдывать нерадѣнія своего въ дѣлѣ вразу
мления погибающихъ грѣшниковъ указаніемъ на то, что они все равно 
не послушаютъ его вразумленій и станутъ жить по прежнему. О 
томъ, какъ отнесутся къ его проповѣди слушатели, пастырь зара- 
нѣе знать не можетъ и судить не долженъ, его вся забота должна 
быть направлена къ тому, чтобы проповѣдывать неослабно и не
престанно (2 Тим. 4, 2). Зная, что слово Божіе живо и дѣйственно 
(Евр. 4, 12) и тщетнымъ не бываетъ (Вс. 55, 9—10), проповѣд- 
никь долженъ утѣшать себя мыслію, что его проповѣдь, если не 
въ одномъ сяучаѣ, то въ другомъ, если не сразу, то послѣ, при- 
несетъ свои плоды, ибо не всегда же будетъ падать на неблагодар
ную почву (Мѳ. 13. 3—9).

б) Въ томъ же состоять обязанности пророка и въ отношеніи 
къ согрѣшающимъ праведникамъ.

Человѣкъ, по немощи своей природы, даже когда идетъ по 
пути праведному, можетъ подвергаться грѣху и совратиться съ этого 
пути на путь беззаконія; посему и праведники также нуждаются 
въ высшемъ руководствѣ. Такимъ-то высшимъ руководителемъ для 
нихъ и долженъ быть пророкъ, который имѣетъ своею обязанностію 
во всѣхъ случаяхъ, когда усмотритъ уклоненіе праведника съ пути 
своего, обличать его и воздерживать отъ дальнѣйшихъ грѣховъ (ср.
2 Царств. 12, 1—14 ст.). При этомъ, какъ сказано и относи
тельно грѣшниковъ (18—19 ст.), могутъ быть два слѣдующіе случая:

1) »Когда праведникъ отступить (совратится) отъ правед
ности своей и впадетъ вь грѣхъ, р Я погалю ему (предъ нимъ)
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за это мученіе (муку душевную), и онъ погибиетъ, потому что ты 
съ своей стороны не обличалъ его (яко ты  не воспретилъ ecu 
ему)', то онъ погибнетъ за свои грѣхи, такъ какъ (яко) прежнія 
праведныя дѣла его, которыя онъ творилъ, не вспомнятся; тѣмъ не 
менѣе (же) за погибель его (крове его) Я взыщу съ тебя“ (20 ст.).

Изъ этихъ словъ ясно, а) что даже люди праведные нуждаются 
въ руководствѣ пастыря—учителя, чтобы въ случаяхъ заблуждения 
и уклопенія съ пути добродѣтельнаго имѣть наставника, который бы 
помогъ исправить п снова возвратить къ прежней праведности; 
и б) что праведникъ, оставивгаій свою прежнюю праведность, со- 
вратившійся въ грѣхъ и умершій грѣганикомъ, не можетъ избавиться 
отъ гибели, благодаря своей прежней праведности, послѣдняя даже 
не вспомнится (ср. ниже 33, 12 ст.). Нагляднымъ примѣромъ сего 
можетъ служить Іуда Искаріотскій, который былъ въ числѣ при- 
ближенныхъ къ Іисусу Христу 12-ти апостоловъ, но потомъ не 
устоялъ въ своемъ апостольскомъ звапіи, сдѣлался предателемъ и 
погибъ.

Дамъ муку предъ нимъ (20 ст.), т. е. сдѣлаю такъ, что 
онъ (праведникъ согрѣшившій) будетъ мучиться въ совѣсти по прн- 
чииѣ содѣяннаго имъ грѣха. Такую именно мысль даетъ этимъ ело; 
вамъ бл. іеронимъ, говоря: „ибо для праведника (согрѣшившаго) 
полезно ѵразумѣть свой грѣхъ и мучиться въ совѣсти“ . Значить, 
Господь согрѣшпвпіаго праведника вразумляетъ иногда чрезъ его со- 
вѣсть, которая причиняетъ ему муку или скорбь сердечную о грѣхѣ 
и вызываешь даже слезы. Объ этомъ способѣ вразумленія согрѣшаю- 
щихъ праведниковъ говорить и пр. Давидъ: еще ж е и до нощи 
наказаша мя утробы моя (Не. 15, 7). О томъ же свидѣтель- 
ствуютъ слезы, пролитыя ап. Петромъ по поводу своего отреченія 
отъ Господа Іисуса Христа: помяну ІІетръ  глаголь Іисусовъ, 
реченный ему, яко прежде даже пѣтелъ не возгласить, 
тр и  краты  отвержемися Мене: и исшедъ в о т  плакася 
горько (Мѳ. 26, 75 и 34 ст.) — Той умретъ, яко ты  не 
воспретилъ ecu ему (20 ст.), — т. е. потому что ты словомъ 
своимъ не удержалъ его отъ грѣха. Въ этомъ вина пророка, вотъ 
почему кровь погибшаго и взыщется съ него: крове его отъ руки  
твоея взыщу (тамъ же). Но не одинъ ігророкъ виновенъ въ этомъ 
случаѣ въ своей гибели, виновенъ также и самъ погибающій: онъ 
во грѣсѣхъ своихъ (или за грѣхи свои) умретъ. Значить, когда 
праведникъ, уклонившейся въ грѣхъ, гибнетъ, не будучи вразумленъ 
со стороны пастыря-учителя, то въ его гибели виновны двое: онъ 
самъ и пастырь. — Во грѣсѣхъ своихъ умретъ, зане не по- 
м янутся правды его, яж е сотвори (ср. ниже 33,12—13),— 
согрѣшающаго праведника не избавляетъ оть гибели его прежняя 
праведность, потому что всѣ праведныя дѣла его, совершенныя



488 ТОЛКОВАНІЕ НА ПРОРОЧЕСКІЯ КНИГИ ΒΕΤΧΑΓΟ ЗАВѢТА.

прежде, даже не вспомнятся. Отсюда видно: а) что и праведники, 
подобно всѣмъ людямъ близки къ погибели, и они могутъ впасть 
въ грѣхъ и грѣхами своими погубить свою прежнюю праведность; 
и б) что поэтому они не должны слишкомъ полагаться на свою 
праведность, которая не избавить ихъ отъ грѣховъ, ибо согрѣшать 
свойственно и праведникамъ (примѣръ: пр. Давидъ, царь Соломонъ, 
ап. Петръ); напротивъ даже они то особенно и должны остерегаться 
искушенія впасть въ грѣхъ: мняйся стоящ и, да блюдется, 
да не падешь (1 Корине. 10, 12).

2) „Наоборотъ (же), если ты будешь наставлять (возвѣстиши) 
праведника, чтобы онъ не согрѣшилъ (еже не согрѣшити), и 
онъ пе согрѣшитъ, то этотъ праведникъ не погибнетъ (жизнію  
поживешь), потому что ты остерегалъ его (воспретилъ ecu ему), 
и ты самъ избавишь себя“ отъ отвѣтственности (21 ст.).

Отсюда ясно, что руководство со стороны пастыря-учителя по
лезно и для праведниковъ согрѣшающихъ, ибо „и добрыя дѣла нуж
даются въ постоянномъ руководствѣ* (бл. Іеронимъ). Сколько же 
такое руководство необходимо для всѣхъ другихъ?— Слѣдовательно 
какъ сильно ошибаются тѣ, которые по разнымъ причинамъ пре- 
небрегаютъ руководствомъ духовныхъ пастырей.

Аще возвѣстиши праведному, еже не согрѣшити и  
не согрѣшитъ (21 ст.),—рѣчь идетъ о праведникѣ согрѣшивіиемъ, 
котораго пророкъ вразумилъ, паставилъ, обратилъ къ раскаянію п 
тѣмъ воздержалъ отъ дальиѣйшаго грѣха, а чрезъ это спасъ его 
отъ гибели, а себя самого отъ отвѣтственности въ этомъ.

22—26 ст. Лоолѣ этихъ краткихъ наставлений, изъ которыхъ 
пророкъ узналъ обязанности своего пророчесваго служенія (17—21 ст. ), 
пророкъ снова почувствовалъ на себѣ воздѣйствіе руки Божіей (ср. 
14 ст.) и услышалъ отъ Бога повелѣніе выдти на поле, для по- 
лученія новаго откровенія: изыди на поле, и тамо возглаго- 
лется кг тебѣ  (22 ст.). Въ силу этого повелѣнія пророкъ вы- 
шелъ въ поле и тамъ еще разъ удостоился видѣть видѣніе славы 
Господней въ томъ же дивномъ образѣ, въ какомъ раньше видѣлъ 
при р. Ховаръ.

„Я всталъ и вышелъ въ поле, говоритъ о себѣ пророкъ, и 
вотъ тамъ стоить слава Господня, подобно тому видѣнію и славѣ 
(яко же видѣніе и яко же слава) Господней, которую я прежде 
ввдѣлъ при рѣкѣ Ховаръ“ (23 ст ). Подъ виечатлѣніемъ сего див- 
наго ввдѣнія пророкъ, какъ и въ первый разъ, палъ вицъ и какъ 
тогда, такъ и теперь поднять былъ на ноги Духомъ Святымъ, Ко
торый при этомъ сказалъ ему: „войди и затворись внутри дома 
твоего“ (24 ст.). Вмѣстѣ съ тѣмъ Духъ Святый открываетъ про
року, а) что онъ будетъ связанъ на нѣкоторое время узами: сс 
дашася (возложены) на т я  узы, и свяжутъ т я  ими, и не
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изыдеши отъ среды ихъ (25 ст.); и б) что на время онъ лигаенъ 
будетъ возможности владѣть своимъ языкомъ; языкъ твой при
вяжу къ гортани твоему, и онѣмѣеши, и не будеши имъ 
вь мужа обличенія, нонеже домъ разгнѣваяй есть (26 ст.).

Все это пророкъ, по повелѣнію Божію, долженъ былъ испытать 
на себѣ, именно—заключеніе въ домѣ, стѣсненіе узами или оковами 
п временное онѣмѣніе, служило символомъ или знакомъ лредстоя- 
щихъ бѣдствій осады Іерусалима и вмѣстѣ указаніемъ на причину 
этихъ бѣдствій. „Пророкъ заперся въ домѣ въ знакъ будущей осады 
Іерусалима“ (бл. Іеронимъ ср. св. Ефр. Сиринъ). „Узы, наложенным 
на пророка и не позволяющія ему идти, озпачаютъ вавилонянъ, ко
торые окружили Іерусалимъ и жителей его и отпяли у нихъ возмож
ность выходить изъ города“ (св. Ефр. Сир.), „к  что языкъ про
рока прилипаетъ къ гортани и что онъ дѣлается нѣмымъ, причина 
сего ясна: „потомучто онъ— домъ прогнѣвляющій“ . Зпачитъ, они „на 
столько огорчаютъ и столь упорствуютъ противъ Бога, что уже не 
засдуживаютъ того, чтобы слушать обличенія* (бл. Іеронимъ).

27 ст. Въ заключеніе пророкъ узнаетъ отъ Святаго Духа, 
глаголавшаго къ нему (ср. 24 ст.), что упомянутое опѣмѣніе его 
(26 ст.) будетъ только временнымъ и что по мвновеніи опредѣлен- 
наго Богомъ времени ему снова откроются уста и тогда онъ дол- 
жеиъ будетъ начать свою проповѣдь къ плѣннымъ іудеямъ такими 
словами: „такъ говорить Владыка (Аданаг) Господь: слушающій 
пусть слугааетъ, а не иокоряющійся пусть не покоряется, потомучто 
это домъ преогорчевающій* (27 ст.).

Смыслъ этихъ заключительныхъ словъ такой: народъ еврей
ский—это люди огорчаюіціе Бога своимъ нечестіемъ и губящіе себя 
чрезъ это. Господь, не хотящій смерти грѣганика, посыластъ кь нимъ 
пророка—обличителя, который бы словомъ своимъ вразумилъ и ис- 
правпль ихъ (2, 5 ст. ср. 33, 11 ст.). Но даровавъ человѣку сво
бодную волю, Богъ никогда ее не стѣсняетъ; поэтому пророкъ, какъ 
вѣстникъ воли Божіей, предлагая своимъ погибающимъ въ нечестіи 
соотечественникамъ путь спасенія, не могъ насильно обязывать ихъ 
слѣдовать своему слову, напротивъ долженъ былъ предоставить имъ 
свободный выборъ, какъ бы такъ говоря имъ: „кто хочетъ слушать 
мою проповѣдь и слѣдовать ей, пусть слугааетъ и слѣдуетъ, а кто 
не хочетъ покориться ей, упорствуетъ въ своемъ печестіи, пусть 
упорствуетъ и погибнетъ". Подобнымъ образомъ пр. Исаія, обличая 
своихъ современниковъ и располагая ихъ къ раскаянію и исправ
лению, предлагалъ имъ свободный выборъ—или слушать его или оста
ваться при своемъ нечестіи и погибать: аще хощете, и послу
шаете мене, говорить онъ, благая земли снѣсте: аще ж е  
не хощете, ниже послушаете мене, мечъ вы поястъ (Ис. 1,
19—20).
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4. Обязанности пастырей относительно сласенія заблуждающихъ.

Г л а в  а 38 .

Въ первой половинѣ этой главы (1—20 ст.) пророкъ изобра
жаем обязанности пророковъ и вообще—пастырей церкви поотно- 
шенію къ своимъ пасомымъ чрезъ сравненіе этихъ обязанностей съ 
обязанностями сторожа въ отиошенш къ тѣмъ, кого онъ стережетъ. 
Затѣмъ, указавъ время произнесенія настоящей рѣчи (21—22 ст.), 
до конца главы пророкъ изрекаетъ отъ имени Божія обличеніе не
честивому народу еврейскому въ идолопоклонствѣ и др. нечестіяхъ 
и между ирочимъ въ крайне невнимательномъ и легкомысденномъ 
отношеніи къ проповѣди пророка (23—33 ст.).

Первая половина главы (1 — 20 ст.), гдѣ говорится объ обя- 
занностяхъ пастырей относительно спасенія погибающихъ, по со
держат» своему имѣетъ весьма близкое сходство, служить почти 
повтореніемъ первой рѣчи пр. Іезекіиля по призваніи его къ про
роческому сдуженію о томъ же предмстѣ (см. 3, 17 — 21 ст.). 
Можно думать, что это сходство не случайное. Выясненіе народу 
отношеній къ нему пророка, какъ пастыря, предъ самымъ высту- 
пленіемъ послѣдняго на служсніе вполнѣ понятно. Повтореніе того же 
самого въ данномъ случаѣ вызывалось особеннымъ обстоятельствомъ. 
Обличительная рѣчь, содержащаяся во второй шшвинѣ этой главы 
(23—33 ст.), служить началомъ новаго ряда рѣчей, произнесенныхъ 
пророкомъ послѣ нѣкотораго перерыва. Предъ этимъ, сколько можно 
судить на основаніи словъ самого пророка (21 — 22 ст. ср выше 
24, 26 — 27 ст.), ему запрещено было отъ Бога обращаться съ 
рѣчью къ іудеямъ, и онъ этимъ временемъ (около 2 — 3 лѣтъ) 
воспользовался для рѣчей противъ язычниковъ 0- Послѣ такого 
перерыва пророкъ снова выступаетъ въ качеетвѣ обличителя предъ 
народомъ іудейскимъ и находить нолезнымъ снова напомнить о томъ, 
что говорилъ при вступленіи на свое служеніе въ началѣ, именно— 
о лежащей на немъ, какъ пророкѣ, обязанности не молчать при 
видѣ совершающихся беззаконій, но обличать ихъ.

1 — 6 с т . Отношенія или обязанности пророка (и всякаго во
обще пастыря) къ народу выясняются чрезъ сравненіе ихъ съ обя
занностями городского сторожа. Пророкъ въ отношеніи къ народу 
долженъ быть сторожемъ, оберегающвмъ его отъ погибели: страж а  
дахъ т я  дому Израилеву, какъ было сказано иророку отъ Бога 
при самомъ призваніи его на это служеніе (3, 17 ст.). Теперь эта 
мысль раскрывается нѣсколько подробнѣе:

’ ) Противъ Аимовитняъ, Моавитянъ и Идѵмеевъ (25 г), Тирянъ и Сидонянъ 
{26---28 глл.) и Египтянъ (29—32 гля.).



„Было мнѣ, говоритъ пророкъ, откровеніе (слово) отъ Господа, 
говорящее (1 ст.): сынъ человѣческій, скажи народу твоему: вотъ 
напримѣръ страна (земля), на которую Я имѣю намѣреніе послать 
(наведу) вооруженнаго непріятеля (мечь); жители этой страны вы- 
берутъ изъ своей среды одного человѣка и сдѣлаютъ его сторожемъ 
у себя (2 ст.). Онъ, когда замѣтитъ приближающаго непріятеля (мечь), 
затрубить вь трубу и тѣмъ даетъ знать жителямъ объ опасности 
(3 ст.). И когда кто услышитъ этотъ звукъ трубы, и послѣ этого 
не остережется, вслѣдствіе чего вооруженный непріятель нападетъ* 
на него и пастигнетъ его, тогда самъ будетъ виновенъ въ своей 
погибели (4 ст.). Такъ какъ онъ слышалъ (предостерегающій его) 
звукъ трубы и не принялъ мѣръ предосторожности, то кровь его 
на немъ самомъ будетъ г); напротивъ тотъ, кто принялъ мѣры 
предосторожности (понеже сохранихся), то избѣжалъ гибели (5 ст.). 
А такой сторожъ, который, видя приближеніе врага, не затрубить 
и такимъ образомъ не даетъ знать объ этомъ людямъ, вслѣдствіе 
чего послѣдніе не примутъ мѣръ предосторожности (не охранить 
себе), и непріятель, придя, кого-пибудь изъ иихъ погубить (воз- 
метъ отъ нихъ душу), то этотъ погибпіій человѣкъ погибнетъ за 
свои собственныя беззакония, однако за кровь (за погибель) его Я 
взыщу со сторожа“ (6 ст.).

Изъ этого уподоблепія обязанностей пророка обязанностямъ 
городского сторожа ясно: а) что пророкъ, равно какъ и всякій дру
гой пастырь церкви, долженъ предостерегать своихъ пасомыхъ отъ 
всѣхъ опасностей, какія угрожаютъ ихъ спасенію, памятуя о томъ, 
что въ случаѣ, если кто-либо изъ его пасомыхъ погибнетъ потому, 
что не былъ имъ предупрежденъ объ опасности, отвѣтственность 
за его погибель падаетъ на самого пастыря, напротивъ, если онъ 
исполнилъ свой долгъ, предупреждалъ погибшаго грѣшника отъ 
опасности, какую онъ навлекалъ на себя своими грѣхами, а онъ 
не внялъ его голосу и погибъ въ нечестіи своемъ, то въ этой 
погибели виновенъ только самъ погибіпій; пастырь же свободенъ 
отъ отвѣтственности, потому что, исполнилъ свою обязанность и
б) что хотя пастырь, подобно сторожу, отвѣчаетъ предъ Богомъ 
за погибель тѣхъ, которые гибнуть вслѣдствіе его безпечности, 
однакоже они то сами подвергаются этой гибели не напрасно и 
не безъ причины, а за свои собственные грѣхи: кто по суду 
Божію не заслужилъ гибели, тотъ не погибнетъ по нерадѣнію 
пастыря или сторожа, и наоборотъ — кто заслужилъ это, того не
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1) Т. е. отвѣтственность за смерть его падаетъ на его собственную голову 
или на нею самого, иначе—самъ будетъ виноватъ въ своей погибели, а не сторожъ, 
ибо послѣдпій сдѣлалъ то, что обязанъ былъ сдѣлать, именно — предупреждалъ его 
объ угрожающей опасности



спасетъ и самый бдительный пастырь—сторожъ: аще не Господь 
сохранить градъ, всуе бдіь стрегій (Пс. 126, 1).

7—9 ст . Сказанное выше о сторожѣ прилагается къ пророку:
„Такъ и ты, сынъ человѣческій. Я поставилъ тебя стражемъ 

для народа Израильскаго (ср. 3, 17 ст.); ты услышишь волю Мою 
и долженъ будешь возвѣстить ее имъ отъ Моего имени (7 ст.). 
Если Я, насримѣръ, скажу какому-либо грѣшнику: „грѣшникъ, 
ты непремѣнно погибнешь (за свои грѣхи), а ты не передашь ему 
этихъ словъ, чтобы онъ (грѣшникъ) остерегся, отсталъ отъ грѣ- 
ховнаго пути (оставилъ свои грѣховныя дѣла) и такимъ образомъ 
спасъ себѣ жизнь; тогда этотъ грѣшникъ погибнетъ за свои соб
ственный беззаконія, тѣмъ не менѣе за его. погибель я взыщу съ 
тебя *) (8 ст. ср. 3, 18 ст.). Если же ты (пророкъ) сдѣлаешь 
извѣстнымъ грѣшнику тотъ путь, по которому онъ идетъ, что бы 
онъ отсталъ отъ него (а онъ и послѣ этого предостережепія твоего не 
оставить своего пути), то онъ умрегь за свое нечестіе, а ты из- 
бавилъ себя отъ отвѣтственности* г) (9 ст. ср. 3, 19).

10— 11 ст . Предыдущими словами довольно ясно давалось 
знать, что и грѣшный человѣкъ, если восиользуется предостереженіемъ 
пророка, можетъ сиасти себя отъ погибели, какую навдекаютъ на 
него грѣхи. Эта мысль и раскрывается далѣе.

Народъ еврейскій, лишившись своей политической самостоя
тельности, понялъ изъ обличительиыхъ рѣчей пророковъ, что по- 
рабощеніе его язычниками есть выраженіе гнѣва Вожія за его 
нечестіе. Вотъ почему многіе изъ евреевъ, находясь въ плѣну, въ 
отчаяніи говорили, что теперь избавленіе отъ плѣна и возвращеніе 
на родину для нихъ невозможно. Въ виду этого пророкъ получаетъ 
отъ Бога повелѣніе объявить плѣнвыхъ израильтянамъ, что надежда 
на избавленіе отъ плѣна для нихъ не потеряна, что для избавленія 
отъ него требуется только съ ихъ стороны нравственное исправленіе: 
„и ты, сынъ человѣческій, скажи народу израильскому: вы такъ 
сказали, говоря: заблужденія (прелести) и беззаконія наши тяго- 
тѣютъ теперь на насъ (въ насъ суть), мы теперь гибпемъ за 
нихъ (таемъ въ нихъ), и какпмъ образомъ можемъ мы возвратить 
прежнюю (политическую) жизнь: како намъ живымъ быти, — 10). 
Скажи имъ (въ отвѣтъ на это): клянусь жизнію Моею (живу Азъ), 
говорить Владыка Господь, что Я не емерти (не погибели) грѣшника 
хочу, но чтобы каждый нечестивый отсталъ отъ пути своего и 
получилъ спасеніе (и живу быти ему); посему и вы (отчая-

1) Виновность пророка въ лтомъ случаѣ (и всякаго другого пастыря церкви въ 
лодобныхъ случанхъ) заключается вьтомь, что онъ такимъ уклоненіемь оть исиол- 
ненія своихъ обязанностей дѣлаетъ то, чго грѣшиики погибаютъ не сознавля всей 
тяжести своей вины (ср. сказанное выше въ объяснение 3, 18 ст.).

2) См. сказанное въ объясненіе 3, 19 ст.

4 9 2  ТОЛКОВАНИЕ НА ПРОРОЧЕСКШ КНИГИ ВЕТХАГО ЗАВѢТА.



IV. КНИГА СВ. ПРОРОКА ІЕЗЕКІИЛЯ. 493

вающісся теперь въ своемъ избавленіи отъ плѣна) отставьте оть 
грѣховнаго пути своего и тогда не зачѣмъ тебѣ, Израиль, гибнуть 
(векую умираете) въ плѣну* (11 ст. ср. 18, 23, 32).

Плѣнные израильтяне, вслѣдствіе множества грѣховъ или нече- 
стій своихъ, за которые попали въ плѣнъ, не надѣялись получить 
избавленіе отъ этого плѣна; а это могло дать нѣкоторымъ изъ нихъ 
поводъ думать, что теперь раскаяніе въ прежнихъ грѣхахъ и нрав
ственное исправленіе, къ которому призываетъ пророкъ, уже поздно· 
и слѣдовательно безполезно. Пророкъ отъ имени Божія вразумляетъ 
ихъ, что постигшее ихъ бѣдствіе плѣна послано Богомъ не для 
погибели ихъ, а именно для исправленія: не хоту Азъ смерти 
грѣшника, но еже обратитися нечестивому отъ пути  
своего, — и въ виду этого призываетъ ихъ не откладывать своего 
исправленія: обращенгемъ обратитися отъ п ути  вашего 
злаго, — обѣщая въ случаѣ исправленія избавлевіе отъ плѣна 
{векую умираете). Сказанное о народѣ евреЯскомъ приложимо и 
къ каждому грѣшнику вообще.

Живу Азъ, иаюлетъ Адонаі Господь (11 ст),—эти слова нужно 
понимать какъ формулу клятвы, довольно часто встрѣчающуюея 
въ Св. Писаніи (Вгороз. 32, 40; Быт. 22, 16; Евр. 6, 13). Смыслъ 
ея такой: „что вы, израильтяне, можете возвратиться изъ плѣна, 
это также несомнѣнно, какъ несомнѣнно то, что живъ Богъ“ . Въ 
такомъ же смыслѣ нерѣдко употребляется другой оборотъ рѣчи: 
якоже день сей, т. е., что это такъ несомнѣнно или ясно, какъ 
этотъ день.

12—16' с т . Здѣсь содержится дальнѣйшее раскрытіе мысли 
высказанной выше, что для плѣнныхъ іудеевъ есть надежда на 
получепіе отъ Бога прощеніа грѣховъ и на освобожденіе изъ плѣна. 
Въ развитіе этой мысли пророкъ получаетъ отъ Бога повелѣніе 
сказать народу еврейскому слѣдующее: а) „(какъ) праведность не 
спасаетъ праведника, когда онъ впадаетъ въ заблуждение (такъ 
точно) и беззаконіе человѣка нечестиваго не повредить (не убіетъ, 
jjiTj κα/ώσ/j) *) ему, когда онъ обратится отъ беззаконія своего, какъ 
и наоборотъ цраведникъ не можетъ спастись въ день прегрѣшенія 
своего“ (12 ст.).

Слова эти по своему содержа нію, имѣютъ весьма важное 
значеніе: здѣсь Самъ Богъ устами пророка праведниковъ прсдосте- 
регаетъ отъ излишней самонадеянности, a грѣшникамъ даетъ на
дежду на спасеніе. Человѣкъ праведный долженъ помнить, что 
праведность его не спасетъ его отъ заблуждепій, — что вполнѣ 
подтверждается исторіей, — и что по этому даже великіе правед
ники не должны быть слишкомъ самоуверенными въ себѣ; но

') Греч. _  наношу вредъ, причиняю зло, вредъ, гублю.
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всегда должны быть осторожными (ср. сказанное выше въ объ- 
ясненіе 3, 20 ст.). Грѣшный же человѣкъ никогда не долженъ 
терять надежды на спасеніе, но долженъ знать, что когда рас
кается въ своемъ нечестіи, то всѣ прежніе грѣхи его не могутъ 
служить препятствіемъ къ спасенію, не могутъ слѣдовательно при
чинить существеннаго вреда: раскаяніе заглаждаетъ ихъ (примѣ- 
ромъ сего могутъ служить: Раавъ блудница, разбойникъ благора
зумный). Эта мысль довольно ясна изъ вышесказаннаго, что Богъ 
не хочетъ смерти грѣшника (11 ст.); зато «предыдущая мысль: 
правда праведника не избавить его, вонь же день прель
сти тся  (12 ст.), можетъ возбуждать недоумѣпіе: поэтому иророкъ 
еще разъ повторяегь: праведникъ не можетъ спастися въ день 
грѣха своего. Это значитъ, что грѣхи и праведникамъ не проща
ются и что поэтому, если какой либо праведникъ, всю жизнь про· 
жившій добродѣтельно, подъ конецъ жизни сдѣлается грѣшникомъи 
во грѣхахъ умретъ (т. е. безъ раскаянія въ нихъ); то праведность 
предшествующей жизни не спасетъ его отъ тѣхъ грѣховъ, которые 
онъ не успѣлъ загладить раскаяніемъ (ср. сказанное выше въ объ- 
ясненіе 3, 20 ст.).

и б) Вотъ почему и бываетъ такъ, что „когда Я (пророкъ 
говорить отъ лица Бога) скажу праведнику: „ты будешь жить“ , а 
онъ (понадѣявшись на свою праведность,—бл. Іеронимъ), совершить 
беззаконіе, то вся (предшествующая) праведность его и не вспо
мнится, но благодаря неправдѣ, какую содѣлалъ, погибнетъ ') (13 ст. 
ср. 18—24 ст.).

И наоборотъ, когда Я скажу нечестивому: „ты умрешь“ , а 
онъ (подъ вліяніемъ этой угрозы) отвратится отъ грѣха своего и 
станетъ поступать по закопу и по правдѣ (14 ст.), именно зало
женное возвратить, бывъ прежде беззаконикомъ, станетъ поступать 
въ жизни своей по заповѣдямъ, чтобы не дѣлать никакой неправды; 
то не погибнетъ {не умретъ), но будетъ жить (14 ст.). Всѣ 
прежніе грѣхи его даже не вспомнятся; но такъ какъ онъ сталъ 
поступать по правдѣ и по закону, то за это (es нихъ) живъ бу- 
деть* (16 ст. ср. 18, 21—22 ст.).

Кратко мысль этихъ словъ можно передать такъ: если какой 
либо человѣкъ, получивъ отъ Бога благія обѣтованія, станетъ послѣ 
этого жить жизнію неугодною Богу, то чрезъ это онъ лишитъ себя

*) Слав, умретъ ,—смерть или погибель имѣется въ виду не только тѣлесная, 
которой подвергаются люди здѣсь на землѣ, но и духовная, которая ожидаетъ вь 
жизни будущей (ср. 18, 20 ст.). Нодобнымъ обра.юѵъ и ниже (15—1G ст.) словами: 
ж гізн ію  живъ будетъ указывается не юлько на то, что раскаяніе во грЬхахъ 
идбавляетъ отъ несчастій и даже смеріи пъ здѣшнеи жизни, но также и на изба- 
нленіе ότι, смерти духовной, отъ гибели души въ жизни загробной. Эта мысль ясн'Ье 
иыражена у пророка выше (18, 27 ст.) словами: т о й  душу свою снабдіьлъ есть.



обѣіцаннаго. Такъ было съ евреями, вышедшими изъ Бгипта: имъ 
обѣщана была жизнь подъ непосредственнымъ покровомъ Самого 
Бога въ землѣ, текущей медомъ и молокомъ; но вмѣсто этого они 
нашли себѣ погибель въ пустынѣ и обѣщаніе, имъ данное, перешло 
къ потомкамъ ихъ. И наоборотъ: если грѣшникъ воспользуется дан- 
нымъ ему предостереженіемъ или возвѣщенною угрозою и раскается, 
то вмѣсто угрожаемой гибели получить спасеніе. Такъ было съ 
Ниневитянами: пророкъ Іона возвѣстилъ имъ, что въ случаѣ ихъ 
нераскаянности городу ихъ угрожаетъ неминуемая гибель; но она 
воспользовались этимъ предостереженіемъ, наложили на себя посте, 
раскаялись въ своихъ беззаконіяхъ, и тѣмъ спасли себя отъ смерти.

Изъ приведенныхъ примѣровъ ясно и то, какъ слѣдуетъ по
нимать слова: егда реку праведнику (13 ст.) или нечестивому 
(14 ст.). Богъ говорить со всякимъ человѣкомъ, т. е. всѣмъ от
крываете Свою волю, каждаго предостерегаете отъ гибели, и грѣш- 
наго и праведнаго, ибо всѣмъ безъ различія хощетъ спастися 
(ор. Мѳ. 5, 45 ст.). Но какимъ образомъ эта воля Божія дѣлается 
извѣстною людямъ?—Иногда это дѣлается чрезъ особенныхъ избран
никовъ, каковы пророки (2 Царств. 12, 1—13 ст.) и апостолы 
или устами пастырей церкви, почти постоянно и въ отношеніи къ 
каждому чрезъ внупіенія (голосъ) совѣсти (Пс. 15, 7; Іов. 32, 8: 
Притч. 2, 6), въ нѣкоторыхъ особенныхъ случаяхъ—посредствомъ 
чрезвычайныхъ откровеній (Іов. 4,14—18), сонныхъ видѣній (Mo. 1,
20—24) и наконецъ — различными обстоятельствами жизни, напр, 
болѣзнями и др. несчастіями (ср. Іов. 33, 14—22).

17—20 ст. Въ этихъ стихахъ содержится, какъ бы заклю- 
ченіе и вмѣстѣ подтвержденіе раскрытой выше мысли, что какъ 
прежняя праведность согрѣшившаго праведника не можетъ избавить 
его отъ гибели, такъ наоборотъ и прежніе грѣхи раскаявшагося 
грѣшника не могутъ погубить его.

«Хотя сыны народа твоего, т. е. іудеи, и говорятъ: неправь 
путь Господень, т. е. несправедливо поступаете Господь; на са- 
момъ дѣлѣ — се путь  ихъ неправь, т. е. они сами неправы“ 
(17 ст. ср. 18, 25 ст.), когда осмѣливаются говорить такъ. Я же 
поступаю въ отношеніи къ людямъ справедливо: каждый получаете, 
что заслужидъ: „когда праведникъ совратится съ праваго пути 
(отъ правды своея) и станетъ творить беззаконія, погибнете 
(18 ст. ср. 18—26 ст.), и наоборотъ—когда грѣшникъ оставите 
свое беззаконіе (возвратится отъ беззаконія своего) и ста
нете поступать по правдѣ и по закону, получить спасеніе“ (19 ст.
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1) ГІредостерегающій и вразумляющів голосъ пророковъ и апостоловъ слы
шали не только ихъ современники; этотъ голосъ можемъ слышать я мы, читая ихъ 
Божественный писанія.



ср. 18, 27—28 ст.). Вотъ это-то праведное воздаяніе Божіе люди 
и называютъ несправедливостью: и се есть, еже рекосте: не- 
правъ путь Господеньа (ср. 18 ст.). Между тѣмъ это значить 
только, что—<Я каждому изъ васъ (комуждо вамъ), люди израи- 
левы, присуждаю (сужду) то, что слѣдуетъ по дѣламъ его“ (20 ст. 
ср. 18, 29—30 ст.).

Все выше сказанное (1—20 ст.) служить какъ бы предисло- 
віемъ къ новому ряду рѣчей, произнесенныхъ пророкомъ послѣ нѣ* 
котораго (отъ 2—3 лѣтъ) перерыва (см. выше). Далѣе до конца 
главы (21—33 ст.) излагается первая рѣчь пророка послѣ ѵказан- 
наго перерыва.

21—22 ст . Указывается время произнесенія этой рѣчи. Выше 
(24, 25—27) пророкъ сказалъ, что онъ получилъ отъ Бога пове- 
лѣніе—не говорить болѣе къ народу іудейскому, закрыть уста свои 
для проповѣди ему, до тѣхъ поръ, пока не придетъ къ нему уцѣ- 
лѣвшій изъ Іерусалима съ вѣстію о паденіи этого города; a послѣ 
пришествія такого вѣстника — снова продолжать свою проповѣдь. 
Теперь онъ говорить, что возвѣщенное ему тогда отъ Бога въ точ
ности исполнилось; а именно: „въ двѣнадцатый годъ, въ двенадца
тый мѣсяцъ, въ пятый день мѣсяца плѣненія нашего, пришелъ ко 
мнѣ изъ Іерусалима уцѣлѣвшій (отъ смерти и плѣна при взятіи 
Іерусалима) и сказалъ, что городъ плѣненъ (21 ст.). Наканунѣ же 
прибытія этого вѣстника вечеромъ я почувствовалъ на себѣ дѣй- 
ствіе руки Божіей (ср. 1, 3; 3, 14 ст.), и Господь открылъ уста 
мои, прежде чѣмъ пришелъ ко мнѣ утромъ вѣстникъ, и открыв
айся тогда мои уста болѣе уже не закрывались“ (22 ст.).

Такимъ образомъ рѣчь пророка, излагаемая ниже, произнесена 
имъ вслѣдъ за полученіемъ вѣсти о взятіи Іерусалима, a вѣсть эту 
онъ получилъ въ 12-й годъ своего плѣнеиія, слѣдов. въ 589 году 
до Р. Хр., такъ какъ нлѣненіе его послѣдовало въ 600 г. до Р. 
Хр. (см. 1, 2 ст.).

Взятіе Іерусалима Навуходоносоромъ послѣдовало въ 11-й годъ 
царя Седекіи, въ 4-й мѣсяцъ, въ 9-й день мѣсяца (Іерем. 39, 2 ст.), 
въ 589 году до Р. Хр. Слѣдовательно вѣсть о взятіи Ісрусалима 
пророкъ получилъ спустя болѣе восьми мѣсяцевъ, послѣ того, какъ 
совершилось это. Такое позднее полученіе столь важной вѣсти ыо- 
жетъ быть объяснено дальностію разстоянія и трудностями пути. 
А можетъ быть это была уже не первая вѣсть: первую пророкъ могъ 
узнать отъ плѣнныхъ іудеевъ, взятыхъ вмѣстѣ съ Седекіею при 
разрушеніи Іерусалима; а эту вѣсть ему приносить человѣкъ уцѣ- 
лѣвшій отъ плѣпа и слѣдов. добровольно пришедшій къ пророку 
(согласно волѣ Божіей, -24 , 26—27 ст.).

23—29 ст . Начинается изложоніе самой рѣчи, въ которой 
прежде всего содержится обличеніе, направленное противъ тѣхъ изъ
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іудеевъ, которые, оставаясь въ Іудсѣ, не смотря на разрушеніе 
Іерусалима в на отведеніе большинства изъ нихъ въ плѣнъ, про
должали питать надежду на то, что они снова завладѣютъ землею, 
и эту надежду свою основывали единственно на томъ, что нѣкогда 
одинъ Авраамъ владѣлъ ею, а ихъ еще очень много, поэтому земля 
эта непремѣнно должна принадлежать имъ.

„Было ко мнѣ откровеніе отъ Господа слѣдующее (23 ст.): · 
сынъ человѣческій, живущіе на опустѣвшихъ мѣстахъ земли из
раильской говорятъ: одинъ былъ Авраамъ и владѣлъ землею, а 
насъ очень много (.множайми), намъ отдана земля въ обладаніе“ 
(24 ст.) *).

Такая самоувѣренность ихъ показываетъ, что они совсѣмъ 
забыли то, что вся сила ихъ заключается не въ численности, а 
въ Божіей помощи, и что поэтому, когда они оставались вѣрными 
своему Богу—благодѣтелю, тогда одинъ изъ нихъ прогонялъ тысячи 
(1. Нав. 23, 10) и наоборотъ — въ случаѣ забвенія Бога и укло
нения въ идолопоклонство никакая сила не въ состояніи будетъ 
избавить ихъ отъ плѣна: „внегда преступите завѣть Господа 
Бога вашего, его ж е завѣща вамъ (говорилъ нѣкогда I. Навинъ 
народу еврейскому), т. е. шедше послужите богомъ инымъ и 
поклонитеся имъ: и разгнѣвается яростгю Господь на вы, 
и погибнете скоро отъ земли благгя, юже даде Господь 
вамъ (I. Нав. 23, 16).

Вотъ почему {того ради) пророкъ и говорить имъ отъ имени 
Божія (та ко  глаголетъ Господь): „поелику вы ѣли съ кровію 
(вопреки закону,—Второз* 12, 23 ст.), взоры свои устремляли къ 
идоламъ и кровь ихъ проливали, то какъ же послѣ этого надѣетесь 
владѣть этою землею“ (25 ст.)? — Вы опираетесь на силу своего 
оружія (стасте съ мечемъ) и въ то же время продолжаете творить 
мерзости, оскорбляете каждый жену ближняго своего и такимъ то 
образомъ (и та ко ) надѣетесь владѣть этою землею“ (26 ст.)?

Этими словами пророкъ ясно даетъ понять, что при наличности 
тѣхъ преступленій, какими запятнали себя іудеи, они не могутъ быть 
обладателями своей земли. Но это не значить того, что обладаніе 
этою землею для іудевъ и въ будущемъ безусловно невозможно; это 
значить лишь то, что опи не могутъ получить ее обратно своими

1) Но взятіи Іерусалима и по разрушеиіи храма въ ІудеЬ оставлены были 
только бѣдные страны (Іерем. 39, 10) для воздѣлыванІя земли. Эти то, уцѣлѣвшіе 
отъ плѣна, вмѣсго того, чтобы приносить покаяніе въ томъ, за что послѣдовало 
плѣиеніе, обольщали себя пустою надеждою, говоря* одинъ былъ отецъ нашъ 
Авраамъ и однако получилъ въ обладаніе эту землю, т. е. отъ него одного про
изошло такое многочисленное потомство, которое въ состояніи было овладѣть эюю 
землею; а насъ еще мною, и потому мы скоро можемъ размножиться настолько, 
что въ сил&хъ будемъ завладеть этою землею (бл. Іеронимъ).
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собственными силами, на которыя такъ надѣются: могутъ возвра
титься въ свою землю только при помощи Божіей, а помощь Бо- 
жію получать только подъ условіемъ своего исправленія.

Въ виду этого далѣе пророкъ отъ имени Божія говорить, что 
самонадѣянность іудеевъ будетъ посрамлена; а именно:

а) „Какъ несомнѣнно то, что живъ Господь (ср. 11 ст. Втор. 
32, 40: Іерем. 10, 10), такъ несомнѣнно и то, что всѣ, остаю
щееся на развалинахъ іудеи, падутъ отъ меча, которые въ полѣ, 
отданы будутъ на съѣденіе звѣрямъ дикимъ, а живущихъ въ горо- 
дахъ и которые укрываются въ пещерахъ, поражу смертію“ (27 ст.).

б) „Самую страпу ихъ (которая пѣкогда кипѣла медомъ и мо- 
локомъ) обреку (дамъ) на запустѣпіе, такъ что не будетъ тогда 
повода гордиться ея плодородіемъ (погибнетъ гордость кре
пости), опустѣютъ возвышенности израильская, потому что не бу- 
дстъ прохожихъ“ (28 ст. ср. Суд. 5, 6 ст. Ос. 2, 3).

и в) „Тогда они познаютъ, что Я Господь (а не идолы, ко- 
торымъ они стали служить), когда Я превращу страну ихъ въ пу
стыню, ибо причиною опустошенія ея будетъ не другое что, а именно 
тѣ мерзости, какія они творили" (29 ст. Ос. 2, 7—13).

И же на лицьг поля, звѣремъ полсвымъ предадутся на изъяденге 
(27 ст.). Эти слова пророка можно понимать буквально: съ умень- 
шеніемъ числа жителей въ Іудеѣ, послѣ неоднократнаго отведенія 
ихъ большими партіями въ плѣнъ вавилонскій, въ этой опустев
шей странѣ естественно размножились хищные звѣри, отъ кото
рыхъ несомнѣнно многіе гибли въ безлюдныхъ поляхъ. Подобное 
этому было, какъ извѣстно. и въ царствѣ израильскомъ послѣ 
опустошепія его ассиріянами (4 Царств. 17, 25—26 ст.). Погиб
нетъ гордость крѣпости ел, т. е. земли іудейской (28 ст.),— крѣ- 
пость здѣсь означаетъ производительную, или растительную силу 
страны іудейской, иначе — ея плодородіе, которое дѣйствительно 
было удивительнымъ и служило прежде предметомъ гордости ея 
жителей. Но, по словамъ пророка, тогда не будетъ повода гор
диться плодородіемъ страны, слѣдовательно она нерестанетъ быть 
плодородною— УвидятьуЧпго Азъ Господь (29 ст.),—значить, плѣ- 
неніе іудеевъ и опустошеніе ихъ страіш, помимо ближайшей 
цѣли — наказать ихъ за нечестіе, имѣло еще и другую высшую 
и благотворную для нихъ цѣль -  научить ихъ истинному Боговѣ- 
дѣнію. Такъ объ этомъ говорятъ и другіе пророки (Іерем. 30, 8). 
Опустѣетъ (земля іудейская) всѣхъ ради мерзостей ихъ, яже со- 
творигиа (ср. 4 Царств. 17, 19—20 ст.),*—по той же причинѣ, 
за сто съ небо л ып имъ лѣтъ предъ этимъ, подверглось опусто- 
шенію и царство израильское (4 Царств. 17, 7— 18 ст.).

Такъ точно исполнились древнія пророчества Моисея (Втор. 
28, 15, 49— 52) о запустѣніи земли обѣтованной въ случаѣ укло- 
ненія жителей ея въ идолопоклонство и нечестіе.

30—33 с т ѣ Въ этой части рѣчи пророка содержится обличе
ние, направленное противъ тѣхъ іудеевъ, которые уже были въ плѣнѵ
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«i находились вмѣстѣ съ пророкомъ. Они обличаются въ томъ, что, 
хотя и собираются слушать проповѣдь пророка, но слушаютъ ее 
ради простого любопытства, ни мало не стараясь исполнять слова 
пророка на дѣлѣ. Обличеніе это изрекается пророкомъ какъ бы отъ 
лица Самого Бога:

„Ты, сынъ человѣческій (служишь предметомъ такихъ разго- 
лоровъ): сыны народа твоего разговаривающее о тебѣ у заборовъ и 
въ воротахъ домовъ, говорятъ каждый ближнему своему: соберемся 
и послушаемъ, что исходить изъ устъ Господнихъ (30 ст.). И они 
дѣйствительно собираются къ тебѣ, какъ обычно собирается народъ 
на сходку (якоже сходятся людіе), сидятъ около тебя люди 
Мои и слушаютъ твои слова, но не исполняютъ ихъ. Причина этого 
въ томъ (понеже), что въ устахъ у нихъ одна ложь, и сердце 
ихъ направлено (ходить) къ одному скверному (31 ст.). Поэтому 
рѣчь твоя для нихъ то же, что звуки пѣвца (гласъ пѣснивца)ѵъ 
пріятнымъ голосомъ (сладкогласнаго) и стройно поющаго (благо- 
сличнаго, ευαρμάστ»): слова твои они слушаютъ, но не исполняютъ 
ихъ (32 ст.). За то, когда пророчества твои исполнятся (егда 
пріидети), они сами скажутъ: „вотъ настало то* (о чемъ гово
рить), и тогда они узнаютъ, что дѣйствительно былъ пророкъ 
среди нихъ“ (33 ст.).

Значить, плѣнные іудеи, хотя и не отказывали совсѣмъ во 
вниманіи къ проповѣди пророка, но собирались слушать его един
ственно ради простого любопытства. А при такомъ отнопіеніи ихъ 
къ Слову Божію, изрекаемому пророкомъ, послѣднее подобно сѣмени, 
упавшему при пути, не приносило должнаго плода. Они какъ бы 
слыша не слышали и видя не видѣли. Слово пророка въ отногаеніи 
къ нимъ остается мѣдью звѣнящею и кимваломъ бряцающимъ. Но 
виною этого былъ не самъ пророкъ и не проповѣдь его, а един
ственно слушатели, у которыхъ огрубѣло сердце и слухъ (ср. Ис. 6.
9—10 ст.).

Ή. ты , сыне человѣчь, сынове людей твоихъ иаголющіи о тебш 
(30 ст.),—этотъ оборотъ рѣчи яснѣе и грамматически правиль- 
нѣе можно замѣнить такимъ: „о тебѣ, сынъ человѣческій, сыпы 
народа твоего разговаривающее, говорятъ“ или: „ты сынъ, чело- 
вѣческій, служишь предметомъ такихъ разговоровъ: сыны народа 
твоего говорятъ о тебѣ“ . —  Услышимъ исходящая отъ устъ 1'ос- 
поднихъ (ibid), — то, что изрекалъ пророкъ, было дѣйствительно 
какъ бы исходящим!, изъ устъ Господа, потому что пророкъ 
говорилъ пе отъ себя и не свое, а то, что внушалъ ему Вогь 
(ср. 2, 8—10; 3, 1—4 ст.).—Лжа во устѣхъ ихъ (31 ст.), на 
язьшѣ у нихъ ложь; а такъ какъ языкъ или слово служить 
лишь только внѣшнимъ выраженіемъ того, что кроется въ сердцѣ 
или въ мысли, то значить и сердце у нихъ лживо, т. е. не 
увлекается истиной, которая исходить изъ устъ пророка, а стре
мится къ тому, что ложь, заблужденіе. Эта мысль и выражается

32»



словами: вь сліьдъ скверны ихъ сердце ходить, т. е. направлено къ- 
одному скверному (греч. υ-ίααμα, все вообще, что оскверняетъ).— 
Егда пріидеши, рекутъ (33 ст.),—буквально шачитъ— „когда ты 
пророкъ, придешь къ нимъ“ , такъ сказано вмѣсто: „когда про
рочество твое иридетъ, т. е. исполнится".

5. Обязанности пастырей относительно спасенія заблуждающихк
(ІІродолженіе).

Глава XXXIV*.

Въ этой главѣ содержится рѣчь пророка, обличительная для 
пастырей израилевыхъ и утѣшительная для самого Израиля.

1—2 с т . Пророкъ получаетъ отъ Бога повелѣніе (бысть 
слово Господне ко мнѣ) произнести рѣчь или щюповѣдь противъ 
пастырей израильскихъ (прорцы на пастыри), т. е. нротивъ „свя- 
щенниковъ и правителей народа израилева“ *) (Св. Ефр. Сирвнъ).

Это повелѣніе пророку было въ промежутокъ времени между 
двѣнадцатымъ годомъ плѣненія его (33, 21 ст.) и двадцатьпятымъ 
(40, 1 ст.), слѣдовательно тогда уже, когда горькіе плоды нера- 
дѣнія своихъ пастырей народъ израильский вкусилъ самымъ дѣломъ, 
находясь въ разсѣяніи, и когда эту горькую участь раздѣляли съ 
нимъ и сами пастыри.

3—4 ст . Пророкъ обличаетъ пастырей израилевыхъ въ томъ, 
что они нерадивымъ исполненіемъ своихъ обязанностей довели на
родъ до разсѣяпія въ плѣну, показывая при этомъ, въ чемъ именно 
виновны пастыри.

Главная вина ихъ въ томъ, что они а) всѣ заботы свои въ 
отношеніи къ пасомымъ сводили къ тому лишь, чтобы получать 
съ вихъ материальную прибыль (3 ст.) в б) при этомъ прямыхъ 
своихъ пастырскихъ обязанностей не исполняли (4 ст.).

а) 0» (оле) пастыри израилевы! развѣ (еда) себя самихъ 
пасутъ (или должны пасти) пастыри? Не овецъ ли пасутъ (или 
должны пасти) пастыри? —говорить пророкъ. Вопросы эти требуютъ 
отвѣта утвердительнаго: „пастыри должны не себя пасти, а овецъ 
своихъ“ . Но не таковы были пастыри израилевы. Bon почему про
рокъ и говорить имъ: „вотъ вы молоко ядите, волною одѣваетесь 
и закалаете тучное изъ стада, а овецъ Моихъ не пасете“ (3 ст.).

Пророкъ уподобляетъ священниковъ я правителей израилевыхъ 
пастырямъ, а самихъ израильтявъ — овцамъ. Этимъ сравненіемъ

!) „Слово обращается къ пастырямъ израилевым ь, подъ которыми мы должны 
понимать или царей или князей, книжниковъ и фарисеовъ и учителей іудейскаго 
народа, или въ евангельскомъ пародѣ епископовъ, пресвитеров ь и діаконовъ“ (бл. 
Іеронимъ).
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дается понять, что священники и правители, получая подобно па
стырю стада, все необходимое къ своему содержанію сЪ ввѣреннаго 
имъ народа, должны были и заботиться о народѣ подобно точу, 
какъ заботится пастырь о своемъ стадѣ. Но они получали только, 
что можно было получить съ народа, и ни о чемъ другомъ больше 
яе заботились: знали о своихъ правахъ *), но забывали объ обя- 
занностяхъ и не дѣлали того, что должны были дѣлать.

б) „Изнемогающаго вы пе укрѣпляли, больного не врачевали, 
пораненпаго (сокрушеннаго) пе перевязывали, заблудившагося не 
обращали и погибшаго не искали, но сильнаго угнетали (оскор- 
бисте) трудомъ и вразумляли (наказасте) съ властію и наси- 
ліемъ“ (наруганіемъ, — 4 ст.).

Здѣсь перечисляются пастырскія обязанности, которыхъ пастыри 
израилевы или вовсе не исполняли или исполняли не такъ, какъ бы 
слѣдовало.

Къ числу первыхъ относятся: 1) изнемогающаго или слабаго, 
разумѣется—въ вѣрѣ, укрѣплять (ер. Римлян. 14, 1); 2) больного 
врачевать, — больной разумѣется душою, a болѣзнп души суть ре- 
лигіозныя колебанія и сомнѣнія, разные порочпые навыки, страсти 
и вообще грѣхи; 3) пораненнаго (сокрушеннаго) перевязать, т. е. 
человѣка съ разбитымъ сердцемъ, съ надломленною волею, иначе— 
отчаявающагося, ободрить; 4) сбившагося съ пути истины или добро
детели (заблуждающаго) наставить на истину; 5) погибающаго 
спасти,

Изъ числа обязанностей, которыя исполнялись не такъ, какъ 
бы слѣдовало, поименованы слѣдующія: 1) человѣка нравственно 
сильнаго (крѣпкое), способнаго къ подвигамъ, они обременяли тру
домъ, возлагали на него обязанности трудно исполнимыя (ср. свя- 
зують бремена т я ж к а я  и бѣднѣ носимая, — Мѳ. 23, 4), 
тогда какъ слѣдовало и въ этомъ, какъ и во всемъ, соблюдать 
мѣру и возлагать на каждаго пс болѣе того, сколько онъ можетъ 
понести, и 2) когда настояла нужда въ наставлепіи, то вразумляли 
со властію и насиліемъ (наруганіемь), т. е. съ явнымъ обнару- 
женіемъ своего надъ ними господства и преимущества, тогда какъ 
слѣдовало это дѣлать въ духѣ кротости (исправляйте духомь 
кр отости ,—1 Петр. 5. 3; Ирк. 3, 44; ср. Сирах. 3, 18—32,1).

5- -6 с т . Послѣдствіемъ такого нерадѣнія и небреженія па
стырей было то, что „израильтяне разсѣялись подобно овцамъ, пе 
имѣюіцимъ пастыря, и сдѣлались добычею языческихъ народовъ, 
которые терзаютъ ихъ, какъ хищные звѣри — овецъ" (5 ст.). Со
вершилось это такъ: оставленные безъ руководства со стороны па-

Право пастырей на полученіе содержанія огъ пасоиыхъ ииѣетъ своим & 
основаніеыь слова Самого Спасителя (Лук. 10, 7) в Его Апостола (1 КориЖѳ, У, 

—14)
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стырей (понеже не гімѣяху пастырей, — 5 ст.), израильтяне 
уклонились въ идолопоклонство, „разсѣялись (расточишася) по 
всѣмъ горамъ и холмамъ высокимъ (для служенія идоламъ), a слѣд- 
ствіемъ этого и было то, что разсѣялись они по лицу всей земли, 
и нѣтъ теперь никого, кто бы отыскалъ и возвратилъ ихъ* (6 ст.).

Разсыпагиася овиы моя, понеже не имѣяху пастырей (5 ст.).— 
Священники и правители израилевы, погубившее своимъ иерадѣ- 
ніемъ народъ, не были истинными пастырями, полагающими душу 
свою за овецъ, но были наемники, нерадящіе объ овцахъ, кото
рые увидѣвъ волка грндущаго оставляютъ овецъ и убѣіаютъ, и 
волкъ расхищаетъ ихъ (Іоаіш. 10, 10— 12). Вотъ почему про
рокъ и говорить объ израильтянахі», которыхъ называет ь овцами 
Вожіими, что опи разсѣялись, понеже не имѣяху пастырей, ибо 
тѣ, которые (священники и правители) назывались этимь име- 
немъ, въ дѣйствительности были наемники, а не пастыри. — 
Быта на изъяденге всѣмъ звѣремъ селънъгмъ (ibid), — звѣрями въ 
переносномъ смыслѣ здѣсь (какъ и въ другихъ мѣстахъ, нанри- 
мѣръ Плач. 3, 10, Осіи 5, 14; 13, 7 — 8) названы языческіе на
роды, истреблявшіе Израиля. Ср. сказанное выше въ объясненіе· 
33, 27 ст. Ѵасточишася овиы Моя по всѣмъ горамъ и (заблудгта> 
по всѣмъ холмамъ высокимъ (0 ст.), — эти слова указываютъ на 
уклонение Израиля въ идолопоклонство: вмѣсто того, чтобы со
ставлять одно общество почитателей Истиннаго Бога и совершать 
служеніе ему въ назначеиномъ для сего мѣстѣ въ Іерусалимскомъ 
храмѣ, Израиль оставшись бенъ руководства со стороны своихъ 
пастырей, совратился въ идолопоклонство и сталъ служить на 
высотахъ по всѣмъ горамъ и холмамъ (ср. Ис 65. 7). Па лицп, 
всея земли разсыпагиася овцы Моя и не бѣ взыскающаго и обра
щающая) (ibid). Уклонепіе Израиля ві> идолопоклонство, по суду 
Божію, требовало наказанія, и пота такимъ наказаніемъ было— 
разсѣявіе ихъ въ плФну. Прежде другихъ уклонились въ идоло
поклонство подданные иарсгва израильскаго, ихъ первыхъ и по
стигла эта кара (Царств. 17, 7 — 18). Затѣмъ иримѣру ихъ по- 
слѣдовали подданные царства іудейскаго и подверглись подоб
ной же участи отъ руки вавилоняпъ (4 Царств. 17, 19 — 20; 
2 Пар. 36, 14-21), будучи, разсѣяны по обширнымъ областямъ 
вавилонской монархіи (на лицѣ всея земли, — гиперболическое 
выраженіе).

7— 10 ст. За такое небреженіе пастырей (того ради, ср.
4—6 ст.), послѣдствіемъ котораго была гибель народа іудейскаго 
(8 ст.), пророкъ отъ имени Божія возвѣщаетъ имъ слѣдующій при- 
говоръ (7 ст.).

„Господь съ клятвою (живу Азъ, ср. 33, 27 ст.) говоритъ, 
что Онъ противъ этихъ перадивыхъ пастырей и взыщетъ съ нихъ 
за то, что они себя самихъ пасли и чрезъ это погубили овецъ Его 
(8 ст.), что онъ отставитъ ихъ отъ паствы людей Своихъ, такъ 
что ихъ уже не будутъ пасти эти пастыри, a вмѣстѣ и себя са- 
м йхъ  уже не станутъ пасти. Онъ вырветъ людей Своихъ изъ пасти
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ихъ, такъ что они уже не будутъ для нихъ предметом истребленія“ 
(10 ст.).

Такимъ образомъ нерадивые пастыри израилевы будутъ нака
заны тѣмъ, что устранены будутъ отъ паствы, a вмѣстѣ съ этимъ 
они лишатся возможности подъ видомъ овецъ пасти себя самихъ и 
обогащаться на счстъ овецъ, какъ дѣлали это доселѣ (ср. 3 ст.). 
Правители и священники израилевы устранены были отъ управленія 
и руководства народомъ Божіимъ, когда уведены были въ плѣнъ. 
Вмѣстѣ съ этимъ народъ еврейскій освободился отъ своихъ преж- 
нихъ правителей и на будущее время: по возвращеніи изъ плѣна 
у него были уже новые правители. Въ частности относительно ветхо- 
завѣтныхъ священниковъ эта угроза пророка пришла въ полное 
осуществленіе съ учрежденіемъ новозавѣтнаго христіанскаго священ
ства и упраздненіемъ ветхозавѣтнаго левитскаго служенія (ср. Ис. 
66, 21; Дан. 9, 27; Мѳ. 21, 41-43).

11—16 с т . Начинается вторая половина рѣчи пророка, въ 
которой содержатся утѣшительныя обѣтованія разсѣяннымъ въ плѣну 
іудеямъ. Вотъ эти обѣтованія:

1) Народъ Вожій, разсѣянный въ плѣну не имѣетъ никого, 
кто бы собралъ его и возвратилъ на родину: не бѣ взыскающаго, 
ни обращающего (6 ст.). „Посему (сего ради) Самъ Владыка 
Господь, подобно попечительному пастырю, соберетъ разсѣянныхъ 
овецъ Своихъ изъ всѣхъ странъ, куда они разсѣяны въ день 
облачный и мрачный“ (11—12 ст.).

Якожс присіьщаетъ (внимательно осматриваеть) пастухь паству 
свою вг день, егда есть обмчекь и мглянъ (12 ст.), ·— здѣсь рѣчь о 
пастухѣ и стадѣ и подъ облачнымъ и туманпымъ (мілянъ) днемъ 
слѣдуетъ разумѣть въ собственномъ смыслѣ темный, бурный день, 
когда овцы дѣйствительно подвергаются опасности быть разо
гнанными бурею и затеряться и когда со стороны пастуха тре
буется особенная бдительность и вниманіе по отношснію къ стаду. 
Сказано это для выраженія мысли о попечительномъ промышле- 
нш Бога о Своемъ народѣ. Очень часто и въ другихъ, мѣстахъ 
Св. Писанія Господь уподобляется пастырю (Ис. 40, 11; Іоан. 
10, 11). — Аможе суть разсыпаны вг день облачень и примраченъ 
(выше—миянь),—здѣсь рѣчь о народѣ іудейскомъ и днемъ облач
нымъ и мрачнымъ, въ который совершилось его разсѣяніе но чу- 
жимъ странамъ, въ ыереносномъ смыслѣ называется время плѣ- 
ненія (ср. Іоиль 2, 1—2).

2) „Собравъ ихъ изъ всѣхъ странъ и народовъ, (среди кото
рыхъ они разсѣявы), Господь снова введетъ ихъ въ Обѣтованную 
землю и Самъ будетъ пасти ихъ по всей этой землѣ (ср. Пс. 22, 1), 
на горахъ и въ долинахъ, гдѣ они будутъ наслаждаться доволь- 
ствомъ и покоемъ“ (13—14 ст.).

Подобный утѣшительныя обѣтованія касательно возвращенія
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евреевъ изъ плѣна въ свою землю имѣются и у другахъ пророковъ 
(ср. Ис. 40, 11; 65, 8—10).

Господь Самъ будетъ тогда ихъ пастыремъ и упокоитъ ихъ: 
погибшаго отыщетъ, заблудивгаагося возвратить, на путь истины, 
пораненнаго перевяжегь, немощнаго иодкрѣпитъ, сильнаго сохранить 
(крѣпкое снабдить) и вообще будетъ пасти ихъ правосудно" 
(15—16 ст.).

Это другими словами значить, что тогда Израиль получить 
Истиннаго Пастыря (ср. ниже 23—24 ст. 37, 24, ср. Іерем. 23,
5—6; Зах. 9, 16; Евр. 13, 20), а не паемниковъ, каковые были 
у него прежде (ср. 4 ст.), Который все сдѣлаетъ для него, чего 
не дѣлали эти послѣдніе, а именно: кто, казалось, ногибалъ среди 
язычниковъ, будетъ взысканъ, кто введенъ былъ въ заблужденіе, 
будетъ наставленъ и вразумленъ, больной душею получить вра- 
чеваніе, слабый — поддержку, и сильный не будетъ обременяемъ, 
каждому дано будетъ должное.

17—22 сщ. Впрочемъ, участниками этихъ благихъ обѣтованій 
будутъ не всѣ іудеи, а только достойные того, — и этотъ выборъ 

'совершить Самъ Господь: се Азъ разсужду между овцею и 
овцею, и овномь и козломъ (17 ст. ср. 22 ст.), говорить Гос
подь. Въ число недостойныхъ включены будутъ всѣ сильные, зло
употреблявшее своею силою, а достойными признаны будутъ слабые, 
несправедливо угнетаемые сильными: се Азъ разсужду между 
овчатемъ силънымъ и между овчатемь немощнымъ (18 ст.). 
Сильныхъ пророкъ уирекаеть въ несправедливомъ угнетеніи ими 
слабыхъ, говоря: „развѣ недовольно было вамъ пастись на хоро- 
шемъ пастбищѣ и пить чистую воду, что вы остатокъ пастбища 
топтали ногами и воду послѣ питья мутили (18 ст.), боками {реб
рами) и плечами своими толкали {рѣясте),, рогами бодали, вся
каго слабаго пихали (пхасте), доколѣ совсѣмЪ не прогнали“ 
(21 ст.). О слабыхъ же, несправедливо угнетаемыхъ сильными, 
говорить, „что они питались тѣмъ, что ногами топтали сильные, 
и пили воду, которую послѣдніе возмущали ногами своими“ (19 ст.) 
и какъ бы воздаяніе за эти обиды „возвѣщаетъ имъ спасеніе и 
избавленіе отъ расхпщенія“ (22 ст.).

Се Азъ разсужду между овцею и овцею, овномь и козломъ (17 ст. 
ср. 23 ст.).—Я Самъ произведу судъ между сильными и слабыми 
въ народѣ іудейскомъ *). Этотъ судъ будетъ состоять въ томъ, 
что сильные, какъ уличенные въ несправедливомъ нритѣсиеніи 
слабыхъ (см. 18 ст), устранены будутъ отъ участія въ обѣіцае- 
мыхъ благахъ, а слабые въ вознагражденіе за несправедливо по
несенный ими обиды удостоятся этихъ благъ (22 ст.).

*) Выд Ьленю лучшихъ отъ худшихъ и въ др. мѣстахъ Св. Писанія представ
ляется подъ образомъ отлученія коэлищъ отъ овецъ (Мѳ. 25, 32—33).



IV. КНИГА СВ. ПРОРОКА ІЕЗЕКІИЛЯ. 505

23—31 ст . Послѣ этого небольшого отступленія, въ которомъ 
показано, что участниками обѣтованій Божіихъ будутъ не всѣ, а 
только достойные (18—23 ст.), пророкъ продолжаетъ (ср. 11—16 ст.) 
перечисленіе сихъ обѣтованій:

1) Господь поставитъ Израилю Единаго Пастыря, раба Своего 
Давида, который упасетъ его и упокоить, и будетъ княземъ его, 
Самъ Господь будетъ Богомъ Израиля* (23 — 24 ст.). Это обѣто- 
ваніе почти буквально содержится въ пророчествахъ св. Іереміи 
(см. 23, 5—6; 33, 15—16) и одинаковое съ послѣднимъ имѣетъ 
значеніе.

2) „Въ лицѣ сего Пастыря — Давида Господь заключить съ 
народомъ Своимъ новый завѣтъ міра, истребитъ всѣхъ враговъ его 
и дастъ ему миръ“ (25 ст. ср. 37, 26).

И это обѣтованіе о новомъ завѣтѣ есть повтореніе сказаннаго 
у пр. Іереміи (см. 32, 40—41; ср. Ос. 2, 18).

3) „Обитая на горѣ Господней (ср. выше—на горѣ высоцѣ), 
іудся будутъ наслаждаться благословеніемъ Божіимъ: Господь по
шлеть имъ благовременный дождь, и земля и деревья будутъ при
носить обычпые плоды; наслаждаясь благами земли, они будутъ 
жить въ мирѣ, избавятся отъ поработителей и нознаютъ Господаα 
(26— 28 ст.).

Дамъ имъ окрестъ юры Моен благословенье (26 ст.). Выше было 
сказано, что набавленный отъ илѣна и собранный отъ разсѣянія 
Израиль поселенъ будетъ на горѣ высоцѣ израигевѣ (14 ст.). Эта же 
высокая гора Израилева и называется здѣсь горою Господнею 
(Моею). Въ ближайшемъ смыслѣ такъ названа земля Обѣюван- 
ная, какъ страна возвышенная и гористая (ср. Ис. 5, 1), куда 
возвращены были израильтяне изъ плѣна. Посему подъ благо- 
словеніемъ, которое обѣщается крѵгомъ сей горы (дамъ имъ окрестъ 
горы Моея благословенге)у разумѣется то, о которомъ говорится 
ниже, т. е. которое выражаеіся въ іглодородіи земли и вообще 
въ благополучіи земномъ. Въ дальнѣйшемъ же смыслѣ здѣсь 
подъ высокою горою Израилевою или горою Господнею разу- 
мѣется та гора, о явленіи и возвышеніи которой пророчество
вали пророки Исаія (2, 1—4 ст.) и Михей (4, 1 — 4), т, е. цер
ковь Христова. Въ послѣднемъ случаѣ и благословеніе Божіе,> ко
торое обѣщается крѵгомъ горы Господней слѣдуетъ понимать 
духовно, какъ сообщеніе отъ Бога всѣмъ членамъ церкви, а 
чрезъ нихъ и другимъ, духовныхъ благодатныхъ даровъ. О да- 
рованіи сего благословенія было обѣщано еще патріарху Аврааку: 
благословятся о тебѣ (ради тебя или чрезъ тебя) вся племена 
земная (Быт. 12, 3 ст.), или: благословятся о сѣмени твоемъ (ради 
или чрезъ твоего Потомка) ecu ятцъг земніи (Быт. 22, 18). — 
Испущу дождь вамъ во время свое, дождь благословенный (26 ст.),— 
пошлю вамъ дождь благовременный, слѣдов. благословенный или 
благодатный, т. е. благотворный для земли (ср. Іоил. 2, 23: дождь- 
раннгй и поздньгй), послѣдствіем ь котораго будетъ то, что древеса 
дадятъ плодъ свой и земля дастъ салу х) свою (27 ст ) (ср. Іоил

*) Земля дастъ силу свою ср выше погибнешь гордоетикріъпоспіцея (33, 23 ст ).
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2, 24). И  вселятся на земли своей съ надеждою мира (27 ст. и не 
будетъ устрашаяй ихъ (28 ст.),—ср. выше 14 ст., а также Іереміи 
30, 10. — Звѣріе земніи не поядятъ ихъ ктому (ср. выше 5 ст.), 
здѣсь подъ звѣрями разумѣютея языческіе народы, посему мысль 
въ этихъ словахъ та же, что—израильтяне пе будутъ ктому въ 
плѣненіе языковъ (28 ст.), потому что, по словамъ другого про
рока, ecu ядущіи т я  (Израиля) изъядени будутъ, разграбляющги 
будутъ въ разграбленіе, плѣняющіи—въ плѣненге (Іерем. 30, 16 ст.)*
4) „Господь прорастить имъ тогда садъ мира, и они ни въ 

чемъ не будутъ нуждаться и не усдышатъ укоризны отъ языч
никовъ, тогда и язычники узнаютъ, что Я — Богъ Израилевъ, а 
Израиль Мой народъ, это овцы Моей паствы, а Я — ихъ Богъ“ 
(23—31 ст.).

ѣ о зста в т  имъ садъ мирный (29 ст.), — здѣсь рѣчь объ учре- 
жденіи на землѣ царства мира и благодати, т. е. церкви Христовой, 
которая служить отображеніемъ (ср. Ис. 2, 4; И , 6—9 ст.) того 
сада, въ которомъ нѣкогда блаженствовали наши праотцы, Адамъ 
и Ева (Быт. 2, 8). Не будутъ ктому малы числомъ на земли (ibid), 
это сказано о духовномъ Израилѣ, т. е. членахъ церкви Христовой,, 
которые дѣйствительно съ самаго времени учреждения христианства 
постоянно возрастаютъ числом ь. Не будутъ погублени гладомъ на 
земли (ibid),—здѣсь по объясненію бл. Іеронима, разумѣетея гладь 
слыгианія Слова Божгя; а такого голода нѣтъ и не можетъ быть 
послѣ того, какъ евангельская проповѣдь разглашена всюду до 
самыхъ крайнихъ предѣловъ (Пс. 18, 5; Рим. 10, 18) и когда по 
слову пророка Исаіи, наполнися вся земля вѣдѣнія Господня, аки 
вода многа покры море (Ис. 11, 9). Не пргимутъ ктому укоренія 
отъ языкъ (ibid), — уже не будутъ болѣе подвергаться укоризнамъ, 
поношеніямъ со стороны язычниковъ, въ родѣ такихъ: гдѣ есть 
Богъ ихъ (ГІс. ИЗ, 10; ср. Пс. 41, 4), или еще: людге Господни сгщ 
и отъ земли своея изыдоша (Іезек. 36, 20 ср. 26, 2), ибо не будетъ 
тогда повода къ такимъ упрекамъ: когда силою Божіею израиль
тяне избавлены будутъ отъ плѣна и возвратятся въ свою землю, 
тогда всѣ язычники увидятъ, что Богъ ихъ съ ними, т. е. не 
оставляетъ ихъ своими милостями, и они, какъ прежде, остаются 
избранныхъ народомъ Его (30—31 ст.). Въ дальнѣйшемъ смыслѣг 
въ приложеніи къ новому духовному Израилю, здѣсь рѣчь о 
снятіи позора или поношенія, лежавшаго на немъ до обращенія 
ко Христу, о чемъ пророчествовалъ св. Исаія (54, 4).

6. Воскресеніе и обновленіе Израиля.

Г л а в а  ХХХГІ, 22—32 ст.
Въ настоящей п сдѣдующей за нею главахъ содержится про

рочество о предстоящсмъ Израилю послѣ временнаго увнчиженія и 
бѣдствій въ плѣну воекресеніи и обновлении. На время плѣна Израиль 
утратилъ свою политическую самостоятельность, такъ сказать, умеръ 
политическою смертію; но эта политическая смерть его по волѣ Вожіей
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имѣла быть лишь только временною и притомъ непродолжительною: 
но прошествіи опредѣленвыхъ Богомъ 70-ти лѣтъ нлѣна израиль
тяне имѣли получить свободу отъ рабства и, возвратившись въ 

л свое отечество, снова возстановить свое самостоятельное царство, 
короче—за политическою смертію ихъ ожидало политическое воскре
сение. A послѣ этого Израилю предстояло еще болѣе елавное бу
дущее: среди него имѣлъ явиться Истинный Царь Израилевъ, Обѣ- 
тованный Мессія, Который имѣлъ освободить Израиля отъ рабства 
грѣху и діаволу, совершить нравственное обновленіе его и заклю
чить съ нимъ новый вѣчный завѣтъ. И это нравственное обновле- 
ніе имѣло быть удѣломъ уже не только израильтяне по плоти 
происшедшихъ отъ Авраама, но всѣхъ, сущихъ отъ вѣры Авраа
мовы (Римл. 4, 16), собранныхъ изъ всѣхъ странъ и народовъ. 
Эти то два событія избавленія ветхозавѣтнаго Израиля отъ плѣна 
съ возстановленіемъ его политической самостоятельности и изба- 
вленіе отъ рабства грѣху и діаволу, сопровождавшееся нравствен- 
нымъ обновленіемъ новаго духовнаго Израиля, и составляютъ пред- 
метъ пастоящаго пророчества. Но такъ какъ первое изъ этихъ со
бытий не Только предшествовало второму, но и служило прообра- 
зомъ его; то пророкъ оба эти будущія для его времени событія въ 
своемъ изображеніи не отдѣляетъ одно отъ другого и говорить о 
нихъ въ такихъ выраженіяхъ, которыя въ одно и то же время отно
сятся и къ прообразу и къ прообразуем'ому, съ тою лишь разницею, 
что одни больше относятся къ одному, другія—къ другому. Подоб
ное этому можно видѣть и въ другихъ мѣстахъ пророчествъ Іезе- 
кіиля, а также и у другихъ пророковъ (см. Ис. 40 гл.).

1—15 ст . Когда народъ Израильскій, лишенный за нечестіе 
милостей Божіихъ (см. ниже,—17, 19 ст. ср. 39, 23—24), кото
рыя щедро изливались на него нрежде, потерядъ свою обѣтованную- 
землю и находился въ плѣну, тогда язычники, и прежде всегда съ 
завистью смотрѣвшіе на его благоденствіе, съ злорадствомъ смѣя- 
лись его униженію и думали, что это униженіе непоправимо, что 
земля Обѣтованная опустошенная ими, навсегда останется въ ихъ 
власти: благоже, пустыня вгьчная во одержаніе намъ бысть 
(2 ст.), говорили они. Но не такова была воля Божія относительно 
Израиля: послѣ временнаго униженія, притѣсненій и оскорблений, 
которыми онъ по суду Божію долженъ былъ искупить свое нечестіе 
(Ис. 1, 25: 40, 2; Іезек. 39, 26 ст.), Израиль имѣлъ снова воз
вратиться въ свою Обѣтованную землю, разоренную и опустошенную- 
врагами, возобновить развалины и заселить ихъ. Язычники же за 
нритѣсненіе и оскорбленіе Израиля имѣли подвергнуться конечной 
гибели (ср. Іерем. 30, 11).

„Такъ какъ вы (рѣчь обращена къ опустошеннымъ горамъ 
Израилевымъ,—1 и 4 ст., но понимать слѣдуетъ и въ отношеніи



къ обитателямъ ихъ) быди оаустошены (зане быти погублен- 
нымъ) и обезславлены, были предметомъ ненависти со стороны 
окрестныхъ народовъ достались въ наслѣдіе (еже быти во одер
ж и те ) язычникамъ, отошли въ плѣнъ къ нимъ (взыдосте), и 
подверглись позору и укоризнамъ“ (3 ст.),—то вотъ что говорить 
Господь о горахъ, холмахъ, городахъ, рѣкахъ и долинахъ Израиле- 
выхъ, опустошенныхъ врагами (4 ст.); „вотъ Я подниму руку Мою 
на язычниковъ, которые кругомъ васъ, и они ионесутъ посрамленіе 
свое (7 ст.). Ваши же грозды и плоды, горы Израилевы (ср. 1 и
4 ст.), будутъ вкушать Мои люди, ибо они ямЬютъ надежду на 
возвращение (8 ст.). Вотъ Я (обращусь) къ Вамъ и призрю на 
васъ (рѣчь обращена къ народу іудейскому), и вы воздѣлаете и 
засѣете ') ихъ, т. е. горы Израилевы (9 ст.). Народъ еврейсвій, 
возвратившійся изъ плѣна, снова будетъ размножаться и заселить 
города и пустыни (10 ст.), будетъ изобиловать скотомъ, позпаетъ 
Господа и Онъ будетъ посылать ему блага Свои, какъ посы- 
лалъ ихъ прежде (11 ст.). Евреи снова овладѣютъ землею, и 
она уже болѣе не потеряетъ ихъ (12 ст.), такъ что тѣхъ уко- 
ризнъ, какпмъ подвергалась прежде, уже болѣо не услышитъ: 
прежде съ укоризною говорили о ней, что эта страпа поѣдаетъ 
людей и сдѣлалась бездѣтною въ отношеніи людей своихъ* (13 ст. 
ср. Ис. 49, 21), но впередъ эта земля уже не будетъ поѣдать 
людей своихъ и пародъ свой не обезчадитъ (14 ст.), а поэтому и 
укоризнъ, подобныхъ этимъ, болѣе не услышится (15 ст.) Все это, 
т. е. какъ иосрамленіе язычниковъ, смѣявшихся надъ униженіемъ 
Израиля (7 ст.), такъ и возвращеніе Израиля въ свою землю не- 
премѣнно сов'ершится, ибо это сказалъ Господь въ ревности Своей 
(5—6 ст.), т. е. ревнуя о славѣ имени Своего святаго 39, 25 ст. 
ср. Ис. 9, 7; 37, 32).

1 0 -2 1  с т . Все это Господь совершить для народа Своего 
не ради его самого, но единственно ради славы имени Своего 
святаго.

Самъ по себѣ народъ еврейскій недостоипъ такой милости Бо- 
жіей, напротивъ нечестіемъ своимъ онъ вполнѣ заслужилъ то уни
жение, за которое осмѣиваютъ его язычники: «поселившись на 
землѣ своей (послѣ завоеванія и раздѣленія ея при Іисусѣ Навинѣ) 
Израиль осквернилъ ее поступками своими, кумирами и разными 
непотребствами (ср. Іерем. 2, 7), поступки ихъ были предъ лицемъ 
Моимъ какъ нечистота женщины во время очшценія ея (17 ст.). 
И Я излилъ на нихъ ярость Свою за кровь, которою они оба
гряли землю (ср. Ис. 1, 15. 21, Mo. 23, 35—37), оскверняя ее

Но еврейскому подлиннику и русскому переводу рѣчь была обращена къ 
горамъ: „призрю на васъ, и вы будете воздѣланы и .іасѣяны*. Мысль въ томъ и 
другомъ случаѣ остается таже.
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кумирами своими (18 ст.), и разсѣялъ между язычниками, разсѣялъ 
по чужимъ странамъ ‘), осудивъ ихъ согласно поступкамъ {по 
п ути ) я намѣреніямъ {по начинанію) ихъ“ (19 ст.).

Но такъ какъ язычники, увидѣвъ такое униженіе Израиля, 
стали глумиться надъ нимъ и тѣмъ самымъ оскорбляли святость 
имени Божія, то Господь, по ревности Своей, не потерпѣлъ сего
и, освободивъ народъ Свой изъ плѣна, положилъ конецъ этимъ 
укоризнамъ: „пришли они къ народамъ языческпмъ (въ качествѣ 
плѣнниковъ) и тѣмъ самымъ оскорбили имя Мое святое, такъ какъ
о нихъ говорили тогда: „они народъ Божій, и лишились земли 
своей“ 2) (20 ст.). И вотъ Я пощадилъ ихъ ради имени Своего 
святаго 8), которое они оскорбляли между язычниками, среди кото
рыхъ были разсѣяны" (21 ст.).

22—31 ст . Повторивъ еще разъ, что Господь избавилъ 
Израильтянъ отъ плѣна не ради ихъ самихъ, а единственно ради 
имени Своего святаго, которое они оскорбили среди язычниковъ, 
между которыми были разсѣяны (23 ст.), пророкъ далѣе говорить, 
что Господь для прославленія святаго Своего имени предъ всѣми 
народами милости Свои къ Израилю не ограничить только лишь 
освобожденіемъ его отъ плѣна п возвращеніемъ въ обѣтованную 
землю, но даруетъ имъ гораздо больше. Эта мысль раскрывается 
въ такомъ норядкѣ:

1) По возвращеніи изъ плѣна въ свою землю, Израиль обра
зомъ поведенія своего уже не будетъ хулить имя Божіе, папротивъ 
въ поступкахъ его имя Божіе святиться будетъ предъ всѣми языч
никами: „Я освящу имя Мое великое, оскорбленное среди язычни- 
ковъ, которое оскорбили вы среди нихъ (22 ст.), и, когда Я освя- 
щусь въ васъ предъ ними (язычниками), тогда и язычники уразу- 
мѣютъ, что Я—Господь" (23 ст.).

Это другими словами значить, что вслѣдъ за возвращеніемъ 
Израиля изъ плѣпа послѣдуетъ его нравственное перерожденіе и 
исправление, онъ будетъ уже совершенно инымъ народомъ, который 
образомъ жизни своей будетъ возвѣщать всѣмъ язычникамъ свя
тость имени Божія (ср. Мѳ. 5, 16), такъ что и язычники познаютъ 
тогда Истиннаго Бога. Въ чемъ имепно выразится эта нравственная 
перемѣна Израиля, объ этомъ рѣчь ниже (25—27 ст.).

*) Разумѣется — плѣненіе ассирійско-вавилонское.
2) Такія слова въ устахь язычниковъ означали, что Іегова — Богъ еврейскій 

не въ силахъ былъ спасти народъ свой отъ руки ихъ—язычниковъ и что сдѣдо- 
вательно боги языческіе оказались сильнѣе Его (ср. Ис. 36, 18 — 20, 52. 5, 
Рим л. 2, 21).

3) Подобнымъ образомъ и прежде Господь преложилъ гнквъ Свой къ евреямъ 
па милость не ради ихъ самихъ, но для того, чтобы не было повода язычникамъ 
хулить имя Его (Числ Н, !1—16. 20; Втор. 9, 28—29).



Освящу имя Мое или внегда освящучя въ вась предъ очима ихъ 
(23 ст. ср. 29, 26 ст.), — имя Божіе, святое само по себѣ (Лук. 1,49), 
можетъ святиться въ людяхъ (Мѳ. 6, 9), иначе — вѣчпая святость 
Его въ нихъ являться можетъ и является тогда, во-первыхъ, когда 
они, содержа въ мысляхъ и сердцѣ, имя Божіе живутъ такъ, как ь 
требуетъ Его святость (святи будете, яко Азъ святъ есмъ), — Левит. 
19, 2; ср. 11, 44, 20, 7, 26; 21, 8; Мѳ. 5, 48), и такою жизнію 
прославляютъ Бога, и во-вторыхъ, когда, смотря на ихъ святую 
жизнь, иідругіе прославляютъ Бога (Мѳ. 5, 16).

2) Причиною этого будетъ то, что Господь возвратить Израиля 
въ его обѣтованную землю правствепно обновленнымъ, очищеннымъ 
отъ всѣхъ вравственныхъ нечистотъ и въ частности отъ привязан
ности къ идоламъ и дастъ ему тогда сердце новое и духъ новый: 
Я возьму вась изъ среды язычниковъ, соберу вась изъ всѣхъ 
странъ и введу въ землю вашу (24 ст.), Я окроплю васъ чистою 
водою и вы очиститесь отъ всѣхъ печистотъ вашихъ и въ част
ности отъ кумировъ своихъ, и такимъ образомъ очищу васъ (25 ст.). 
„Я дамъ вамъ тогда новое сердце и новый духъ, отниму отъ плоти 
вашей сердце каменное и дамъ сердце плотяное и духъ Мой вложу 
въ васъ“ (26 ст.).

Здѣсь говорится: а) что возвѣщаемое нравственное обновленіе 
Израиля послѣдуетъ не прежде, какъ Израиль собранъ будетъ изъ 
всѣхъ народовъ и изъ всѣхъ странъ. Па основаніи дальнѣйшаго 
нужно думать, что это пророчество Іезекіиля, какъ и подобное ему 
пророчество Іереміи (32, 37—39 ст.), къ плотскому Израилю от
носится лишь только отчасти, главнымъ же образомъ его слѣдуетъ 
понимать въ отношеніи къ Израилю духовному, который состав- 
ляютъ всѣ сущіе отъ вѣры Авраамовой (Римл. 4. 16). Израиль
тяне, послѣ плѣна действительно возвратились въ свою землю въ 
нравственномъ отношеніи далеко лучшими своихъ предковъ; но эта 
нравственная перемѣна, безъ сомнѣнія, не могла идти въ сравненіе 
•съ тою перемѣною, какая совершилась съ іудеями и язычниками, 
увѣровавшими во Христа; послѣдніе не только исправлялись и из- 
мѣнялись къ лучшему, но совершенно перерождались, дѣлаясь но
вою тварію о Хршугѣ (2 Кор. 5, 17; Галат. 6,15), такъ что быв
шее съ ветхозавѣтнымъ Израилемъ служило лишь только тѣнію, 
прообразомъ этого;

б) что это нравственное обновленіе совершится не само собою, 
а особениымъ дѣйствіемъ благодати Божіей. Это уже вполнѣ ясно 
аоказываетъ, что подъ нравственнымъ обновленіемъ здѣсь нельзя 
разумѣть исправленіе плотскаго Израиля отъ своихъ беззаконій 
подъ вліяніемъ бѣдствій плѣна; но слѣдуетъ разумѣть нѣчто болѣе 
высшее, что совершается въ человѣкѣ не само собою, а подъ влія- 
ніемъ благодати Божіей, подаваемой въ церкви чрезъ таинства. Въ 
частности выраженіе: воскроплю на вы воду чисту, и очи·
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ститеся  (25 ст.), указываеть на очистительную благодать Вожію, 
преподаваемую въ таинствѣ крещенія (бл. Іероиимъ);

и в) что это нравственное обновленіе будетъ самымъ полнымъ 
и совершеннымъ, Израиль будетъ тогда совершенно инымъ: вмѣсто 
каменнаго, т. е. жестокаго и грубаго сердца у него будетъ сердце 
плотяное, т. е. мягкое, чувствительное (ср. Іерем. 32, 39), способное 
принять въ себя Духа Божія, Который и будетъ данъ ему (ср. 
Іоил. 2, 2В; Дѣян. 2, 17). Это уже не оставляегь никакого со- 
мнѣнія въ томъ, что здѣсь рѣчь о духовномъ Израилѣ, на котораго 
обильно изливаются дары Духа Божія.

3) Послѣдствіемъ сего нравственнаго обновлепія Израиля бу
детъ: а) то, что Израиль будетъ исполнять заповѣди Господни*и 
сдѣлается народомъ Божіимъ, а Богъ— будетъ его Богомъ: „Я сдѣ- 
лаю такъ, что вы будете поступать согласно съ заповѣдями Моими 
и станете исполнять Мои законы (27 ст.), поселитесь на землѣ, 
которую Я далъ отцамъ вашимъ и будете Моимъ народомъ, а я 
буду вагаимъ Богомъ“ (28 ст.). Обновленные Божественною благо
датно будутъ проводить жизнь, согласную съ волей Божіей, а это 
сдѣлаетъ -ихъ достойными быть народомъ Божіимъ, и они будутъ 
людьми Божіими, а Богъ будетъ ихъ Богомъ (ср. Ос. 2, 23 ст.). 
Прежде Израиль, по плоти происшедшей отъ Авраама, именовался 
сыномъ Божіимъ (Исх. 4, 22; Ис. 1, 2; Ос. 11, 1), а тогда всѣмъ 
вѣрующимъ во Христа дана будетъ область чадомъ Божіимъ  
бы ти  (Іоапн. 1, 12 ст.). Другими словами, вмѣсто плотскаго Из
раиля, который прежде былъ избраннымъ народомъ Божіимъ, будетъ 
такимъ избранникомъ Божіимъ духовный Израиль, собранный изъ 
всѣхъ странъ и народовъ и какъ прежде во времена ветхозавѣтныя 
Богъ, будучи Богомъ всѣхъ и всего, особенно и по преимуществу 
благоволила именовать и явить Себя Богомъ Израиля, такъ тогда 
во времена христіапскія Онъ будетъ по преимуществу Богомъ хри- 
стіанъ (ср. Іерем. 7, 23).

Отдѣлъ разематриваемой главы, 24—28 ст., употребляется 
въ церковномъ богослуженіи въ качествѣ пареміи въ 3-ю недѣлю 
Пятидесятницы.

Вселитеся на земли, юже дахъ отиемь вагаимъ (28 ст. ср. введи 
вы въ землю вашу, — 24 ст.), — земля, данная праотцамъ Израиля, 
это — земля Обѣтованная, и слѣдовательно ближайшимъ образом ь 
рѣчь идетъ о водвореніи Израиля ветхозавѣтнйго въ этой аемлѣ 
послѣ возвращения иль плѣна. Но совершившееся тогда собраніе 
и водвореніе Израиля служило лишь прообразомъ новозавѣтныхъ 
событій; поэтому пророкъ, какъ видно изъ дальнѣйшаго, имѣя 
въ виду ближайшія къ нему по времени событія, въ то же время 
говорить и о дальнѣйшемъ, разумѣя подъ землею, данною отцамъ, 
новую духовную обѣтованную страну, т. е. церковь Христову, ко
торую наслѣдовалъ Израиль, собранный изъ всѣхъ стран ь и на
родовъ (ср. Евр. 4, 1 — 11,  Пс. 94, 7 — 11)
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б) То, что Израиль послѣ того, какъ получитъ очищеніе отъ 
всѣхъ нечистотъ своихъ, будетъ въ изобиліи пользоваться отъ Бога 
всѣми благами: „и (когдгі) избавлю (спасу) васъ отъ всѣхъ нрав- 
ственныхъ нечистотъ (или иначе—очищу васъ отъ всѣхъ грѣховъ 
вагаихъ), то пошлю (призову)  вамъ пшеницу (ср. Ос. 2, 21—22) 
въ изобиліи (и умножу ю), и не будетъ у васъ голода (29 ст. 
ср. Ис. 49, 10), и умножу (распложу) плоды древесные и плоды 
полевые, такъ что вы уже не будете терпѣть укоризны изъ-за го
лода среди язычниковъ“ (30 ст.).

Это обѣтованіе Божіе — послать Израилю изобиліе пшеницы, 
древесныхъ плодовъ и произведеній полевыхъ нужно понимать ду
ховно, разумѣя подъ пшеницею, плодами и другими произведеніями 
земли благодатные дары Св. Духа, изобильно изливаемые на чле- 
новъ благодатнаго царства Христова, которые при такомъ изобиліи 
даровъ благодати уже не могутъ испытывать духовнаго голода (бл. 
Іеронимъ).

и в) то, что Израиль, при одномъ воспоминаніи о своемъ преж- 
немъ поведеніи будетъ гнушаться своихъ недобрыхъ дѣлъ, кото
рыми прогнѣвлялъ Бога, и негодовать на нихъ: „вы вспомните тогда 
свои дурные поступки (п ути  злыя) и недобрыя намѣренія (на- 
чинангя не благая,—ср. Іерем. 11, 18 ст.), и будете гнушаться 
своими прежними беззакопіями и мерзостями“ (31 ст. ср. выше 6, 9; 
20, 43).

Это обѣтованіе, подобно ѵказаннымъ выше (23—30 ст.), также 
слѣдуетъ относить ко временамъ мессіанокимъ, хотя въ нѣкоторой 
мѣрѣ оно исполнилось и на ветхо-завѣтномъ Израплѣ, который по 
возвращеніи своемъ изъ плѣна отъ многихъ прежпихъ поступковъ 
своихъ воздерживался, какъ бы стыдясь ихъ.

32 ст . Въ заключеніе пророкъ снова повторяетъ (ср. 22 ст.), 
что всѣ исчисленныя милости Божіи явлены будутъ Израилю не 
ради его самого, а для прославленія имени Божія, хотя Израиль- 
по своимъ нечестіямъ и недостоинъ этихъ милостей, и поэтому 
убѣждаетъ его хотя теперь сознать свои беззаконія и устыдиться 
своихъ поступковъ: „не ради васъ, израильтяне, Я дѣлаю все это, 
говорить Господь, да будетъ вамъ это извѣстно. Постыдитесь же в 
усрамитесь своихъ поступковъ, израильтяне* (32 ст.).

33—38 ст . Послѣ этого до конца главы пророкъ еще разъ 
говорить о милостяхъ Божіихъ, ожидающихъ Израиля, которыя бу
дутъ состоять въ слѣдующемъ:

а) Когда совершится обновленіе или очищепіе Израиля (о чемъ 
говорилось выше), тогда всѣ опустошенные прежде города вновь бу
дутъ заселены и обстроены (33 ст.) и страна, которая въ глазахъ 
всѣхъ считалась погибшею навсегда, снова будетъ воздѣлываться 
(34 ст.), и тогда скажутъ: „вотъ эта опуотѣвшая (погибшая)

512 ТОЛКОВАНШ НА ІІРОРОЧЕСКІЯ КНИГИ ВЕТХАГО З А В Ъ Т А . ______



страна снова сдѣлалась (быстъ) какъ садъ насдажденія {верто- 
градъ сладости,—ср. Ис. 51, 3), а города опустошенные и раз- 
зоренные до основанія (разореннги и раскопанніи) укрѣшгены 
стѣнами“ (35 ст.).

О томъ же и почти тѣми же словами предсказывалъ другой 
пророкъ Исаія (см. 35, 1—2; 49, 19; 61, 4).

и б) Тогда Господь явить Себя Израилю въ томъ, что сдѣ- 
лаетъ для него слѣдующее (се еще обрящуся дому Израилеву, 
еже сотворити имъ): умножить ихъ какъ овецъ, именно—лю
дей умножить какъ священныхъ овецъ (37 ст.); какъ много бы
ваешь овецъ въ Іерусалимѣ во дни праздниковъ (яко овцы Іеру- 
салимли въ праздникахъ), такъ опустѣвшіе прежде города на
полнены будутъ толпами (стадъ) людей (38 ст.).

Это послѣднее сравнсніе пророка, которымъ онъ выражаетъ 
мысль о предстоящемъ великомъ размноженіи Израиля, дѣлается 
вполнѣ яснымъ и понятнымъ въ виду требования закона Моисеева, 
чтобы всѣ Израильтяне въ большіе праздники обязательно явля
лись къ скиніи и непремѣнно съ жертвеннымъ животнымъ (Исх. 
23, 15; 34, 20; Второз. 16, 16). Въ силу этого закона въ боль- 
mie праздники: пасхи, пятидесятницы и кущей при скиніи еже
годно собирались массы народа съ цѣлыми стадами жертвенныхъ 
животныхъ. Впослѣдствіи по устроеніи въ Іерусалимѣ храма, за- 
мѣнившаго скинію, эти собранія имѣли своимъ мѣстомъ Іерусалимъ 
и вслѣдствіе постоянно и быстро возраставшей численности народа 
еврейскаго были весьма многолюдными, причемъ число жертвенныхъ 
животныхъ измѣрялось десятками и даже сотнями тысячъ.

7. Воскресеніе и обновленіе Израиля.

(ІІродолженіе).

Глава ХХХУІІ.

Настоящая глава по содержанію своему служить продолженіемъ 
предыдущей: здѣсь, какъ и тамъ, пророкъ говорить о предстоящемъ 
воскресеніи и обновлепіи Израиля, которое сначала изображается въ 
формѣ таинствеинаго видѣвія, бывшаго пророку отъ Бога (1—14 ст.), 
а потомъ подъ образомъ символическаго дѣйствія, которое совер- 
шилъ пророкъ по повелѣнію Божію (15—28 ст.).

1— 10 ст . Описывается таинственное ввдѣніе, въ которомъ 
пророку открыта была воля Божія о предстоящемъ возвращеніи на
рода еврейскаго изъ плѣна и возстановленіи его политической само
стоятельности. Видѣвіе это состояло въ слѣдующемъ: „пророкъ по- 
чувствовалъ на себѣ воздѣйствіе рук» Божіей, которая вывела его
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въ духѣ Господпемъ и поставила среди поля (ср. 1, 3; 3, 14. 22 ст.), 
усѣяннаго костями человѣческими (1 ст.), и обвела кругомъ ихъ. И 
вотъ онъ увидѣлъ множество костей на поверхности поля, п всѣ 
они были весьма сухія (2 ст.). При этомъ слышенъ былъ голосъ: 
„оживутъ ли кости эти’ “—На этотъ вопросъ пророкъ отвѣчалъ: 
«только Ты, Господи, Боже, знаешь это“ (3 ст.). Послѣ этого онъ 
получилъ повелѣніе произнести пророчество о костяхъ этихъ (прорчы 
на ко сти ) п сказать имъ отъ имени Божія слѣдующее: „кости 
сухія, слушайте слово Господне (4 ст.), вотъ что говоритъ Самъ 
Владыка Господь: Я введу въ васъ духъ жизни (δ ст.), дамъ вамъ 
жилы, облеку (возведу) васъ плотію, покрою (простру по вамъ) 
васъ кожею (ер. Іов. 10, 11; 19, 26; 33, 24) и дамъ духъ Мой 
вамъ (ср. Быт. 2, 7),—и вы оживете и узнаете, что Я—Господь“ 
(6 ст.). Получивъ такое повелѣніе, пророкъ произнесъ где проро
чество и, когда онъ пророчествовалъ, былъ шумъ и произошло нѣ- 
которое сотрясеніе, причемъ кости стали соединяться вмѣстѣ, кость 
къ кости, каждая къ своему составу (7 ст.). Послѣ этого пророкъ 
видѣлъ, какъ появились жилы, выросла плоть, а поверхъ ея появи
лась (восхождаше) или протянулась (протяж еся) кожа: только 
духа или души не доставало имъ (8 ст.). Тогда пророкъ снова по
лучаетъ повелѣніе изречь пророчество о духѣ и сказать отъ имени 
Божія слѣдующее: „отъ четырехъ вѣтровъ, т. е. отъ четырехъ 
странъ міра, приди, духъ, и дохни на этихъ мертвыхъ и пусть они 
оживутъ“ (9 ст.). Пророкъ исполнилъ это повелѣніе, и въ нихъ во- 
шелъ духъ жизни, они ожили (ср. Пс. 103, 30) и стали на ногахъ 
своихъ и образовалось многочисленное собраніе“ (10 ст.).

11— 14 с т . Таково было таинственное видѣніс пророка. Далѣе 
слѣдуетъ его толкованіе, которое пророкъ узнаетъ отъ самого Бога. 
Въ объясневіе сего видѣнія Богъ сказалъ пророку: „сывъ человѣ- 
ческій, кости эти означаютъ собою народъ Израильсвій. Такъ какъ 
Израильтяне говорятъ о себѣ: „изсохли кости наши (ср. Плачь 4,
8), погибла надежда наша, мы убиты окончательно“ (11 ст. ср. 
выше 33, 10 ст.), то пророчествуй и скажи имъ, сынъ человѣ- 
ческій, отъ имени Господня: „вотъ Я открою гробы ваши, выведу 
васъ, пародъ Мой, изъ гробовъ вашихъ и введу васъ въ землю 
Израилеву (12 ст.). Тогда вы и узнаете, что Я—Господь, когда 
открою гробы ваши, чтобы вывести васъ изъ этихъ гробовъ (ср. 
Ос. 13, 14) Я дамъ духъ Мой въ васъ (ср. Іов. 34, 14), и вы 
оживете (13 ст.), поставлю васъ на землѣ своей, п вы узнаете, 
что Я—Господь. Сказалъ и сдѣлаю это, говоритъ Владыка Господь“ 
(14 ст.).

Такое объяснение, данное пророку отъ самого Бога, не остав
ляете никакого сомнѣнія въ томъ, что подъ образомъ сухихъ ко
стей, по мановенію Божію соединившихся сперва въ скелеты, а
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потомъ оживгаихъ, идетъ рѣчь прежде всего и ближайшимъ образомъ о 
политическомъ воскресенги народа еврейскаго '). Находясь въ 
разсѣянія въ плѣеу и сознавая, что это бѣдствіс есть праведное 
наказаніе Божіе за нечестіе, „іудеи въ собственныхъ глазахъ сво
ихъ представлялись какъ-бы мертвыми и погребенными въ мѣстѣ 
своего заключенія“ (св. Ефр. Сир.), другими словами они думали, 
что, разъ утративъ свою политическую самостоятельность, они уже 
никогда болѣе не возвратятъ ея (ср. выше 33, 10; Плач. 4, 8), 
п, дойдя до такого отчаянія, нѣкоторые даже думали, что для нихъ 
теперь раскаяніе и нравственное исправленіе уже поздно, a слѣдо- 
вательно пзлишне. Для разсѣянія такихъ гибельныхъ мыслей и для 
ободренія отчаявающихся Богъ устами пророка говоритъ, что если 
бы израильтяне действительно дошли до такого безнадежного со- 
стоянія, что представляли бы собою одни сухія и безжшгаенныя 
кости, то и тогда Онъ оживилъ бы ихъ, если бы они даже дѣй- 
ствительно погибли и лежали въ гробахъ, то Онъ открылъ бы самые 
гробы ихъ, вывелъ бы ихъ оттуда и поселилъ бы въ землѣ Своей. 
Все это и исполнилось при Кирѣ. Когда вмѣсто вавилонянъ пора
ботителями евреевъ стали еще болѣе могущественные персы во главѣ 
съ Киромъ, тогда для евреевъ, невидимому, всего менѣе было на
дежды на избавленіе отъ рабства и возвращеніе въ отечество. Между 
тѣмъ когда-то именно по волѣ Божіей и совершилось ихъ, такъ 
сказать, политическое воскресеніе: воздвиже Богъ духъ Кира 
царя Персска, и (онъ) повелѣ проповѣдати ваьмъ евреямъ 
свободу отъ плѣна (1 Ездр. 1, 1). Это политическое воскресеніе 
Израиля сопровождалось вмѣстѣ и его нравственнымъ обновленіемъ: 
Израиль, искушенный бѣдствіями плѣна, возвратился въ свое оте
чество бчищеннымъ подобно металлу въ горнилѣ (ср. выше 36,
25—29 ст.; Ис. 1, 25; Іерем. 6, 27—29; 9, 7 ст.).

Все это, совершившееся тогда при Кирѣ, было прообразомъ 
того, что потомъ совершено было Іисусомъ Христомъ, именно — 
прообразовало1 избавленіе Іисусомъ Христомъ отъ духовнаго раб
ства грѣху и діаволу и обновленіе всего человѣчества. Какъ до 
пришествія Іисуса Христа въ міръ всѣ были мертвы, такъ со Хрп- 
стомъ всѣ ожили и стали новою тварію (Галат. 6, 15; 2 Корине. 
5, 17): Онъ искупилъ насъ отъ клятвы закона (Галат. 3. 13), 
Своею смертію попралъ нашу смерть и положилъ начало нашему 
воекресепію Своимъ воскресеніемъ (смотри тропарь Воскресенію). 
И вотъ теперь всѣ мы, вѣрующіе въ Него, уже не рабы грѣха и 
діавола (Рим. 6, 11—14), а чада Божіи (Іоанн. 1, 12), и должны

*) „Въ семъ откровенш подъ образомъ мертвецовъ, такъ лавно умершихъ, 
что кожа сотлѣла н а  костяхъ и х ъ , Духъ Божій показываетъ пророку избавіеніе 
іѵдеевъ изъ плѣпа и заключения и возврашеніе ихъ въ отечество* (св. Ефремъ 

^Сиринъ).
33*



жить здѣсь на землѣ въ надеждѣ на то, что, хотя и умираемъ 
тѣломъ, но не навсегда: придетъ время, когда эти наши мертвен
ный тѣла, разрушившіеся въ землѣ, снова оживутъ (Іоанн. 5, 25, 
1 Корипѳ. 15, 35—55), и тогда для насъ настанетъ новая вѣчная 
жизнь. Эта-то надежда на всеобщее воскресеніе при концѣ міра в 
возвѣщается здѣсь вмѣстѣ съ надеждою на избавленіе Израиля отъ 
плѣна подъ образомъ оживленія сухихъ костей. О томъ же пред
сказывали и другіе пророки (см. Ис. 25, 19; Ос. 13, 14; Дан. 12,.
1 -2 ; Пс. 15, 9—10).

Разсмотрѣнный отдѣлъ настоящей главы (1—14 ст.) употреб
ляется въ церковномъ богослуженіи въ качествѣ пареміи на утрени, 
по великомъ славословіи, въ великую субботу (надъ плащаницею 
послѣ обнесенія ея кругомъ церкви). Этимъ употребленіемъ дается 
знать, что наша церковь понимаетъ настоящее пророчество, именно 
какъ относящееся къ всеобщему воскресенію человѣчества, начало 
которому положено воскресеніемъ Іисуса Христа.

15— 17 ст . Описывается символическое дѣйствіе, которое 
долженъ былъ совершить пророкъ съ цѣлію нагляднаго изобра
жения той же мысли, какая выражена выше въ формѣ видѣнія. 
Дѣйствіе это состояло въ сдѣдующемъ: пророкъ, по повелѣнію 
Божію (15 ст.), долженъ былъ взять два жезла еъ надписью, на 
одномъ—имени колѣнъ, составляющихъ царство іудейекое, и на дрѵ- 
гомъ—колѣнъ, входящихъвъ составъ царства израильскаго (16 ст.), 
связать оба эти жезла и носить въ рукѣ своей какъ бы одипъ 
жезлъ (17 ст.).

По смерти Соломона при сынѣ его Ровоамѣ царство еврейское 
раздѣлилось на два: десять колѣпъ во главѣ съ колѣномъ Ефрема, 
сына Іосифа, отпали отъ законнаго царя изъ дома Давидова Го- 
воама и, избравъ себѣ царемъ Іеровоама І-го, сына Наватова. обра
зовали особое царство, которое называлось израильскимъ; два же 
колѣна, Іудово и Веніаминово, къ которымъ примкнула большая 
часть левитовъ, остались вѣрными Ровоаму и образовали царство 
іудейское (3 Царств. 11, 16—20). Эти-то два царства въ симво- 
лическомъ дѣйствіи пророка и означаются двумя жезлами. На одномъ 
изъ этихъ жезловъ пророкъ долженъ былъ написать Іуду и сыны 
израилевы прилежащгя ему (16 ст.), т. е. имя колѣна Іудова 
и присоединившихся къ нему колѣнъ Веніаминова и Левіина; на 
другомъ—Іосифа, жезлъ Ефремовъ, и „вся сыны израилевы при- 
ложившіеся къ нему (ibid.), т. е. имя Іосифа, родоначальника 
колѣна Ефремова, а это тоже, что жезлъ или скипетръ Ефремовъ, 
и имена прочихъ колѣнъ, примкнувшихъ къ нему.

18—19 ст. За симъ слѣдуетъ краткое объяснение смысла 
сего символическаго дѣйствія. Пророкъ, по повелѣнію Божію, каж
дому, кто будетъ спрашивать о значеніи сего символическаго дѣй-
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-ствія (lb  ст.), долженъ былъ говорить отъ имени Божія слѣдую- 
щее: „вотъ Я возьму племя Іосифово, (т. е. два колѣна, отъ него 
происшедшая, Ефремово и Манассіипо), которое во власти колѣна 
Ефремова (т. е. подчинено скипетру Іеровоама 1-го, сына Нава- 
това, который происходилъ изъ этого колѣна), и другія колѣна 
Израилевы, присоединившееся къ нему, короче— всю совокупность 
нодданныхъ царства израильскаго, и отдамъ ихъ колѣну Іудшіу, 
т. е. соединю въ одно съ подданными царства израильскаго, и всѣ 
они составить тогда одпо царство подъ скипетромъ Іуды“ (19).

20—28 ст . Далѣе до копца главы слѣдуотъ подробное рас
крыло сего объяснепія.

Держа въ рукахъ два жезла съ указанными надписями по
стоянно предъ глазами народа, пророкъ, по повелѣнію Божію, дол
женъ былъ возвѣщаті» отъ лица Божія слѣдующее (20 ст.):

1) что Господь возвратить всѣхъ евреевъ, разсѣянныхъ въ 
плѣну, въ землю Израилеву (21 ст. ср. 34,13; 36, 24 ст.), по
селить ихъ на этой зсмлѣ Своей, на горахъ Израилевыхъ (ср. 34, 
13 ст.) и они составятъ тогда одинъ народъ подъ скипетромъ одного 
царя (ср. 34, 24—24 ст.) и уже не будутъ болѣе дѣлиться на 
два царства, или на два народа (22 ст.).

Въ этихъ словахъ содержатся тѣже обѣтовапія, которыя вы
сказаны выше (см. 34,13. 23—24; 36,14 ст.) и которыя имѣются 
также въ пророчествахъ другпхъ пророковъ (см. Іерем. 3, 18; 
Ис. 11, 12—14; Ос. 1, 11). Начало исполненія этихъ обѣтованій 
относится ко времени возвращенія евреевъ изъ плѣна, когда они 
дѣііствитедьно соединились подъ властію Зоровавеля, кпязя изъ цар- 
етвеннаго рода Давидова, послѣ чего прежнее дѣленіе ихъ на два 
царства уже утратило всякое значеніе. Во всей же нолнотѣ cie 
осуществилось во времена христіанскія, когда въ церкви Христовой 
соединились вѣрующіе изъ всѣхъ народовъ во едино стадо съ Еди- 
ныііь Пастыремъ (ср. выше 34, 23 ст.).

2) что Господь очистить Израиля отъ всѣхъ ирежпихъ без- 
законій его, чтобы онъ болѣе уже не осквернялъ себя кумирами 
и другими мерзостями и нечестіемъ, послѣ чего Израиль будетъ 
Его народомъ, а Онъ будетъ его Богомъ (23 ст.).

Это обѣтованіе служить повтореніемъ выше сказаннаго (см. 
36, 25. 27. 29) и одинаковое съ послѣднимъ имѣетъ значеніе.

3) что правителемъ Израиля будетъ тогда князь изъ цар- 
ственнаго рода Давидова и такъ какъ Израиль будетъ тогда жить 
по заповѣдямъ Божіимъ (24 ст.), то онъ самъ и потомки его по- 
-селятся въ своей странѣ, гдѣ жпли предки ихъ, навсегда и пра
вителемъ ихъ будетъ князь изъ дома Давидова во вѣкъ (25 ст.).

Если относительно двухъ предыдущихъ обѣтованій (21—23 ст.) 
яужно лишь только догадываться, что они, имѣя ближайшее отно-
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шеяіе ко времени возвращенія евреевъ изъ плѣна, вмѣстѣ съ тѣмъ 
относятся и ко временамъ ЗІессіанскимъ; то настоящее обѣтованіе 
(24 — 25 ст.) не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, что оно 
въ полной мѣрѣ можетъ быть отнесено только ко временамъ Мес- 
сіанскимъ.

- Рабъ Мой Давидъ князь средѣ ихъ и пастырь единъ 
будетъ всѣхъ (24 ст.),—здѣсь, какъ и выше (34, 23 — 24; ср. 
также Іерем. 23, 5; 30, 9 ст.), Давидомъ—княземъ Израиля назы
вается прежде всего и ближайшимъ образомъ Зоровавель, соединив
ший въ своей власти весь домъ Израилевъ, по освобожденіи его· 
Киронъ изъ плѣпа, a затѣмъ въ дальнѣйшемъ и полномъ смыслѣ· 
слова эти относятся къ Іисусу Христу, Истинному царю Израилеву 
изъ дома Давидова, соединившему подъ Своею главою всѣхъ вѣрую- 
щихъ во едппо стадо. Его царство, т. е. церковь, вѣчно (Дан. 7,
23—14; Ыѳ. 16, 18; 28, 20 ст.), и потому только о Немъ, какъ· 
царѣ этого царства, можетъ быть сказано, что Онъ воцарится во 
вѣки (ср. 2 Царств. 7, 11—16; Лук. 1, 33). Этотъ Истинный 
царь Израилевъ именуется здѣсь, какъ и въ другихъ пророчествахъ 
(см. Ис. 40,11), также пастыремъ для выражепія Его необычайной 
кротости: „онъ будетъ столь кротокъ, что будетъ называться не
только царемъ, но и пастыремъ (бл. Іеронимъ). Іисусъ Христосъ 
Самъ благоволилъ именовать Себя пастыремъ (Іоанн. '10, 11 ст.), 
также именовали Его и апостолы (Евр. 13, 20 ст ).—Л  ко въ за- 
повѣдѣхъ Моихъ ходити будутъ, и суды Моя сохранять- 
и сотворять я (24 ст.), и вселятся на земли своей, юже 
дахъ рабу Моему Іакову, на ней ж е ж и м а  тамо отцы  
ихъ (25 ст.),— здѣсь буквально повторяется мысль, высказанная 
выше (36, 25. 27 ст.). Какъ тамъ, такъ и здѣсь подъ землею 
патріарха Іакова, въ которой жили праотцы еврейскаго народа, слѣ- 
дуетъ въ перепосномъ смыслѣ разумѣть новую духовную обѣтованную 
землю, церковь Христову. На это вполнѣ ясно указываютъ * слова: 
вселятся на ней т іи , и сынове ихъ и сынове сыновъ ихъ 
даже до вѣка: и Давидъ рабъ Мой князь ихъ будетъ въ 
вѣкъ (25 ст.), ибо Израиль по возвращеніи изъ плѣна поселился 
въ зсмлѣ своихъ праотцевъ сравнительно не надолго; вскорѣ по при- 
шествіи въ міръ Мессіи своего, Котораго онъ не прцзналъ, былъ 
лигаенъ этой земли и по настоящее время паходится въ разсѣяніа 
по всему лицу земли. Между тѣмъ какъ царство Мессіи, получившее 
свое начало въ древней странѣ Обѣтованія, имѣетъ оставаться, вѣчно 
и царь Его, Мессія Христосъ воцарился на вѣки (Лук. 1, 33 ст.).

4) что Господь заключить съ Израилемъ новый вѣчный завѣтъ 
мира, упрочить его положеніе и умножить его (26 ст.), поставить 
среди Его святилище свое, будетъ его Богомъ, а онъ будетъ Его 
народомъ (27 ст.), такъ что всѣ даже язычники узнаютъ тогда,,



что Онъ — Господь, когда увидать среди Израиля святилище Его 
(28 ст.).

Обѣтованіе о новомъ завѣтѣ Бога съ Израилемъ служить по* 
втореніемъ сказаинаго выше (см. 34,' 25 ст. ср. также Іерем. 32, 
40—41; Ос. 2, 18) и имѣетъ одинаковое съ поолѣднимъ зиаченіе.

Укореню я и умножу (26 ст.),—рѣчь объ умноженіи чле- 
новъ благодатиаго Христова царства (ср. Ис. 54, 1—3) и о проч
ности самаго царства (Me. 16, 18). То и другое исполняется и по 
днесь воочію каждаго—Дамь освящены (sancta Mea, святилище 
Мое) Мое посредѣ ихъ въ вѣкъ, и будетъ вселенге (обиталище, 
скинія) Мое въ нихъ (27 ст.), — подъ святилищемъ или скиніею 
здѣсь, очевидно, нельзя разумѣть второй храмъ Іерусалимскій, по
строенный по возвращеніи евреевъ изъ плѣна, ибо храмъ этотъ не 
оставался среди Израиля вѣчио, но былъ сожженъ римлянами (въ 
70 году по Р. Хр.). Такъ названа здѣсь у пророка церковь Хри
стова, какъ собраніе вѣрующихъ во Христа, которая есть тѣло Его 
и слѣдовательно служить какъ бы скиніею или обиталшцемъ, въ 
которомъ Онъ невидимо являетъ Свое присутствіе (ср. Мѳ. 28, 20;
1 Кори по. 3, 16 -17 ; 6, 19; 1 Петр. 2, 5).

8. Видѣніе о заключенныхъ вратахъ храма.

Г л а в а  XL1Y, 1—4 ст.

Въ началѣ настоящей главы описывается видѣніе пророка Іезе- 
кіиля о заключенныхъ вратахъ храма. Это одно изъ тѣхъ 
таинственныхъ видѣній (40—48 гл.), подъ образомъ которыхъ онъ 
удостоился за 38 лѣтъ до окончания плѣна созерцать будущее 
гражданское устройство Израиля, a вмѣстѣ еще болѣе отдаленное 
по времени устроеніе на землѣ благодатиаго царства Христова.

Въ 25-й годъ плѣненія своего или въ 14-й по разрушеніи 
Іеруйалима Новуходоносоромъ, слѣдовательно за 38 лѣтъ до окон- 
чанія плѣпа пр. Іезекіиль видѣлъ въ видѣніи какъ бы строеніе 
города и храма (40, 2, 5; 41, 1 ст.). Духъ Божій перенесъ про
рока въ новую землю и поставилъ тамъ на высокой горѣ. Отсюда предъ 
его глазами открылся величественныхъ размѣровъ планъ города и 
храмъ, вполнѣ соотвѣтствующій тому, который ему знакомь былъ 
еще въ юности. Тамъ встрѣтилъ пророка таинственный мужъ (зракъ 
его бяше, яко видѣніе мѣди блестящіясяі—40, 3 ст.), ко
торый предъ глазами его измѣрилъ и показалъ всѣ зданія, принад
лежащая храму, и самый храмъ (40—42,1—20 ст.). Послѣ этого 
пророкъ удостоился видѣть, какъ слава Божія вошла восточными 
вратами въ сей храмъ (43, 1—ô ст.). Засимъ пророку показанъ 
былъ жертвенникъ и изложены правила освященія его (43,13—27 ст.).
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Освященіе этого * жертвенника имѣло продолжиться 7 дней и 
состояло главнымъ образомъ въ совершенен разныхъ жертвоприно
шений (43, 18—26 ст.) и только по ярошествія этихъ 7-ми дней, 
съ осмаго дня жрецы имѣли начать совершеніе на немъ обычныхъ 
жертвоприноіпеній за народъ, которыя Господь обѣщаетъ принимать: 
„окончатъ они, т. е. жрецы (совершающіе освященіе жертвенника) 
седмь дней (посвященія жертвенника) и съ (отъ) осмаго дня и 
далѣе (потомъ) пусть совершаютъ они на этомъ жертвенникѣ 
ваши жертвы всесожженія н мирныя (спасенгя), и Я буду мило- 
стявъ къ вамъ (пріиму вы), говорить Господь“ (43, 27 ст.).

Въ таинственномъ смыслѣ это предуказывало на то, что только 
съ 8-го дня, т. е. со дня воскресенія Іисуса Христа (ибо воскре- 
сеніе совершилось въ первый день послѣ седьмаго, т. е. субботняго, 
слѣдовательно въ 8-й день), когда совершилось наше примиреніе съ 
Богомъ, мы получили вѣрное и спасательное средство умилостивлять 
Бога нринесеніемъ истинной жертвы примиренія вь таинствѣ Евха- 
ристіи, которое совершается въ память единой истинной Яіертвы 
Голгоѳской (cie творите въ Мое воспоминаніе,—Лук. 22. 19).

Послѣ всего этого таинственный мужъ (см. 40, 3 ст.) поста- 
вилъ пророка при внѣганихъ (наружныхъ) восточныхъ вратахъ храма, 
которыя были заперты. Здѣсь объ этихъ вратахъ пророкъ узнаетъ 
отъ самого Господа, что они будутъ заперты и никто не пройдетъ 
ими, потому что самъ Господь Богъ йзраилевъ имѣетъ внослѣдствіи 
проходить сими вратами, послѣ чего они останутся уже навсегда 
закрытыми. Это-то видѣніе о заключенныхъ вратахъ и служить 
предметомъ рѣчи начала разсматриваемой главы.

1 ст . Пророкъ прежде всего точно обозначаете мѣсто сего 
видѣнія: „возвратилъ онъ (таинственный мужъ,—40, 3 ст.) меня 
по направленію къ внѣшнимъ вратамъ храма или святилища (на 
путь вратъ святыхъ, — ad viam portae sanctuarium exterio
ris), обращенныхъ къ востоку,— а ворота эти были заперты“ .

Передъ этимъ пророкъ осматривалъ жертвенникъ, слѣдовательно 
былъ во внутреннемъ дворѣ, окружавшемъ храмъ (ибо жертвенникъ 
былъ принадлежностью именно сего двора и стоялъ прямо предъ 
входомъ въ храмъ (съ востока), слѣдовательно прямо предъ восточ
ными воротами, ведущими во внутренній дворъ храма (которыя и 
назывались посему внутренними). А эти ворота въ свою очередь 
находились прямо противъ восточныхъ вратъ, ведущдхъ во внѣш- 
ній  дворъ храма (окружавшій собою внутренней дворъ), которыя и 
назывались поэтому внѣшними. При этихъ-то внѣшнихъ восточ- 
яыхъ *) вратахъ святилища, куда привелъ его таинственный иужъ,
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’ ) КромЬ восточныхъ вйѣшнихъ воротъ были конечно и другія внѣшшя во
рота съ другихъ сторонъ (ниже упоминаются сѣверныя врата, — 4 ст.).
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пророкъ и получилъ откровепіе отъ Бога о томъ, что врата эти 
никогда не откроются.

Обрати мя (1 ст.), возвратилъ меня, подраз.—таинствен
ный мужъ (40, 3 ст.), — этимъ дается ионять, что пророкъ при 
этихъ воротахъ уже былъ; значить, онъ проходилъ во внутренній 
дворъ къ жертвеннику не другими какими-либо, а именно этими 
воротами.

2—3 ст. Излагается самое откровеніе, бывшее пророку отъ 
Бога, о закдючениыхъ вратахъ: „ Господь сказалъ ко мнѣ (пророку): 
ворота эти будутъ заперты {заключена будутъ) и пе откроются, 
и никто не пройдетъ ими, и это потому, что {яко) самъ Господь 
Богъ Израилевъ имѣетъ впослѣдствіи пройти {внидетъ) ими, послѣ 
чего они и останутся навсегда закрытыми (2 ст.), или иначе—по
тому, что (зоне) князь Самъ {Старейшина сей, ήγουμενοτ ож,- 
princeps ipse) сядетъ въ нихъ, чтобы ѣсть хлѣбъ предъ Госпо- 
домъ: путемъ {по пути ) воротъ притвора {елама, vestibuli) вой- 
детъ и путемъ того же притвора (по п ути  его) выйдетъ“ (3 ст.).

Причиною, по которой врата сія заключена будутъ (2 ст.), 
служить то, что этими вратами имѣетъ совремепемъ пройти (вни
детъ) самъ Господь, самъ Старѣйгаина (ср. Дан. 9, 25 ст.), чтобы 
ѣсть хлѣбъ предъ Богомъ. Эта необычайная причина всегдашняго 
заключенія вратъ восточныхъ храма показывастъ, что подъ этими 
вратами олѣдуетъ разумѣть нѣчто иное. Что же именно?—Господь 
Бігь Израилевъ или Старѣйшина, Который имѣетъ пройти чрезъ 
заключепныя врата, это—Христосъ Старѣйшина, о пришествіи Ко
тораго въ міръ предсказывалъ другой пророкъ Даніилъ (см. 9, 
25 ст.), т. е. Мессія, Сынъ Божій. Сынъ Божій имѣлъ явиться (и 
явился уже) въ міръ для того, чтобы сотворить волю Пославшаго 
Его Отца и совершить дѣло Его (Іоапн. 4, 34), а это дѣло состояло 
въ томъ, чтобы путемъ крестныхъ страданій и смерти спасти чело- 
вѣчество отъ проклятія и смерти (Іоанн. 3, 16; Римл. 8, 32). Въ 
исполнении сей воли Божіей и совершепіи сего дѣла искупленія 
человѣчсства Іисусъ Христосъ полагалъ Свое браіпно: Мое брашно 
есть, да сотворю волю Пославгиаго мя и совершу дѣло 
Его (Іоанн. 4, 34). Объ этомъ-то духовномъ хлѣбѣ и говорить 
пророкъ словами: сядетъ я сти  хлѣбъ предъ Господемъ (3 ст.).

Но прежде чѣмъ вкушать сіе брашно или ясти  хлѣбъ, 
т. е. прежде чѣмъ начать совершать дѣло искупденія человѣчества, 
Сыну Божію надлежало предварительно содѣлаться Сыномъ человѣ- 
ческимъ или вочеловѣчиться *), надлежало по планамъ Божіимъ

') Вотъ почему блаювѣщеніе Архангела Гавріила Пресвятой Дѣвѣ Маріи объ 
имѣющемъ родиться отъ Нея Сынѣ Божіенъ (Лук. 1, 28—38) и называется въ цер- 
ковныхъ пѣснопѣніяхъ главизною (т. е. началомъ) нашего спасенія.
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войти въ утробу Богоматери Своей, ІІриснодѣвы Jkpiu, и, содѣлав- 
шись въ утробѣ ея человѣкомъ, выйти изъ нея, т. е. родиться, 
какъ Отроча. Вотъ этотъ-то путь воплощенія Сына Божія отъ Пре
святой Дѣвы Маріи пророкъ Іезекіиль и созерцалъ подъ образомъ 
показанныхъ ему въ видѣніи врать восточпыхъ. Что врата эти 
какъ до прохожденія ими Господа были заперты, такъ и по про- 
шествіи Его яма ямѣли остаться навсегда закрытыми,—это служило 
нагляднымъ представленіемъ таинства приснодѣвства Богоматери, ко
торая какъ до рождсвія отъ нея Сына Божія была дѣвою, такъ и по 
рожденіи Его осталась дѣвою, почему и принято именовать ее присно- 
дѣвою. „ Прекрасно нѣкоторые подъ затворенными воротами, чрезъ 
которыя одинъ Господь Богъ Израилевъ входить, разумѣютъ Марію 
Дѣву, котарая и прежде рожденія, и иослѣ рожденія осталась дѣ- 
вою“ (бл. Іеронимъ). Въ такомъ же смыслѣ объяснять видѣніе 
пророка Іезекіиля о заключепныхъ вратахъ и всѣ др. отцы церкви.

4 с т . Вслѣдъ за этимъ откровеніемъ пророкъ удостоился ви- 
дѣть славу Божію, которая наполнила собою храмъ, показанный 
пророку въ впдѣніи. „Привелъ онъ (ср. 1 ст.) меня путемъ воротъ 
сѣверныхъ прямо къ храму, и я увидѣлъ здѣсь, что весь домъ 
Господень (т. е. храмъ) исполненъ славы (ср. Ис. 6, 1 ст.), и 
при видѣ сего изъ чувства благоговѣпія палъ ницъ" (ср. выше,— 
2, 1 ст.).

Разсмотрѣнный отдѣлъ (43, 27—44, 1—4 ст.) употребляется 
въ церковномъ богослуженіи въ качествѣ паримійнаго чтенія на 
всѣ Богородичные праздники. Этимъ употребленіемъ ясно дается 
знать, что православная церковь въ бывпіемъ пророку Іезекіилю 
видѣніи о заключенныхъ вратахъ храма видитъ пророчество, отно
сящееся къ Пресвятой Дѣвѣ Маріи.

З А К Л Ю Ч Е Н !  E.

ОВІЦІЙ СМЫСЛЪ СОДЕРЖАЛИ КНИГИ ПР. ІЫЕКІИЛЯ.

1. Объясненіе іудеямъ справедливости Божественнаго наказания 
и призывъ къ покаянію; указаніе спасительной цѣли Божія наказанія.

Пророкъ Іезекіиль выступать на свое пророческое служеніе 
въ такое время, когда народъ іудейскій упорнымъ коснѣніемъ своимъ 
въ идолопоклонствѣ и другихъ нечестіяхъ навлекъ на себя спра
ведливое ваказаніе Божіе и когда это наказаніе Божіе уже насту
пило: царство израильское уже давно (за 126 лѣтъ до призванія
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пророка. Іезекіиля, именно въ 722 г. до Р. Хр.) было разрушено, и 
подданные разсѣяны были Салмаяассаролъ въ предѣлахъ обширной 
его ыовархіи асоирійской; а для другой половины народа еврейскаго, 
для подданныхъ царства іудейскаго, это наказаніе еще только на
чиналось, но и это царство ко времени ііризванія уже выдержало 
нѣсколько онустошительныхъ переселеній: одно (въ 607 г. до Р. 
Хр.) въ 4-й годъ Іоакима г), въ 1-й годъ Навуходоносора, за
11 лѣтъ до призванія пророка Іезекіиля; другія два нереселенія 
послѣдовали одно за другимъ (въ 600 г. до Р. Хр.) при томъ же 
Іоакимѣ (2 Парал. 36, δ—7; 4 Царств. 24, 1—2) и при его 
преемникѣ Іехоніи 2) (4 Царств. 24,10—18: 2 Парал. 36,10—13, 
Іерем. 55, 28), слѣдовательно за 4 года до призванія пророка. Іеру- 
еалимъ пока еще оставался во власти іудеевъ, избѣжавшихъ плѣна, 
но и его дни были уже сочтены: прошло 7 лѣтъ послѣ призванія 
пророка, и эта главнейшая опора и святыня іудейскаго народа была 
окончательно разрушена, и царство іудейское сравнялось въ участи 
своей съ израильскимъ. При такихъ-то обстоятельствахъ пророкъ 
Іезекіиль получилъ отъ Бога повелѣніе выступить на пророческое 
служеніе среди плѣнныхъ іудеевъ и быть стражемъ дома Израилева 
(Іезск. 3, 17 ст.). Ставъ на стражѣ дома Израилева и оставаясь 
вѣрнымъ этому своему призванію, пророкъ все служеніе свое на- 
правлялъ къ тому, чтобы охранить, уберечь (подобно тому какъ 
дѣлаетъ обыкновенно сторожъ въ отношеніи къ тѣмъ, кого взялся 
охранять, ср. Іезек. 33,—1—6 ст.) народъ свой отъ той опасности, 
какая угрожала ему въ плѣну въ случаѣ нераскаянности его.

Тративъ свою политическую самостоятельность въ обѣтованной 
землѣ, потерявъ самую завѣтвую святыню свою вмѣстѣ съ разру- 
шеніемъ Іерусалима и зная изъ пророческихъ вѣщаній, что при
чиною всего этого являются ихъ беззаконія, іудеи, разсѣянные въ 
длѣну, склонны была думать, что теперь положеніе ихъ безнадежно, 
что земля Обѣтованная для нихъ утрачена навсегда (33, 10 ст.) 
и что слѣдовательно нравственное исправленіе уже поздно 3). Другіе 
же думали, что эти бѣдствія постигли ихъ за нечестія ихъ пред- 
ковъ, а не ихъ собственныя (18, 1—2 ст.), что они сами ни въ 
чемъ неповинны и что слѣдовательно Господь, наказывая ихъ, по- 
ступаетъ несправедливо (ср. 33, 17 ст.).

*) Въ это переселеніе въ числѣ многмхъ другихъ знатнѣйгаихъ юношей іудей- 
скихъ взять былъ въ пдѣнъ пр. Даніилъ съ тремя друзьями (3 Царств. 24, 1; 2 
Пар. 36, б—G, — Дая. 1, 1—5).

2) Въ одно изъ этихъ пересечений отведенъ былъ въ плѣнъ и пророкъ Іезе*
кіиль.

3) Такъ же точно думали и тѣ изъ іудеевъ, которые оставались пока въ ІудеЬ 
ю окончательная разрушенія Іерѵсалима (въ 589 г. до Р. Христ), см. объ .»тоэдь 

іезек. 3 3, 3 ст.



Чтобы разсѣять эти гибельныя заблужденія евреевъ и тѣмъ 
предотвратить угрожающую имъ опасность, въ случаѣ неисправленія, 
пророкъ съ особеннымъ усиліемъ внушаетъ разсѣякньімъ въ плѣну 
своимъ соотечественникамъ: а) что въ бѣдствіяхъ ндѣна своего они 
должны усматривать справедливый и грозный судъ Божій за нечестія 
свои собственныя, а не предковъ своихъ, но б) что это наказание 
Божіе не имѣетъ своею цѣлію окончательной гибели народа еврей
скаго, напротивъ, оно имѣетъ цЬіи исправительный и снасительныя 
для него, я в) что поэтому раскаяніе и исправление для нихъ и 
теперь не поздно.

а) Въ разъясненіе мысли о справедливости Божественнаго на- 
казанія, поотигшаго іудеевъ, пророкъ съ особенною подробаостію 
раскрываетъ ту истину, что Богъ воздаетъ каждому по дѣламъ 
его, что каждый несетъ наказаніе за свои собственные грЬхи, 
въ частности и они, іудеи, бѣдствуютъ за собственное свое нечсстіе 
(7, 3. 8. 16. 27; 9, 10; 18, 30; 24, 14, 36, 18-19  ст.), ко
торымъ огорчили Бога, а отнюдь не за грѣхи своихъ предковъ, 
какъ имъ кажется и какъ они выражаютъ это въ своей пословицѣ: 
„отцы ѣли кислое, а у дѣтей на зубахъ оскомина“ (18, 2 ст.). 
Хотя въ законѣ и сказано, что Богъ отдаешь грѣхи отецъ на 
чада даже до третіяго  и четвертаго рода (Исх. 20, 6), 
но это вовсе не значитъ того, что выражаютъ евреи въ своей по- 
словицѣ, именно—что предки грѣшили, а потомки несутъ наказаніе, 
ибо Онъ наказываетъ за грѣхи отцовъ только чадъ ненавндятихъ 
Его, т. е. такихъ, которые подражаютъ нечестію своихъ предковъ 
и ненавидятъ Бога по унаслѣдованному отъ нихъ злу, другими 
словами—нечестіе предковъ наказывается въ потомвахъ, когда оно 
отъ первыхъ переходить къ послѣднимъ, когда зараза, начинаясь 
съ корня, распространяется и на вѣтви (см. подробное раскрытіе 
этой мысли въ 18-й главѣ). Затѣмъ, чтобы нагляднѣе ноказать 
іудеямъ, что они несутъ наказаніе именно за свои поступки, про-. 
рокъ подробно описываетъ тѣ наиболѣе тяжкія преступленія ихъ, 
которыми они огорчили Бога, перечисляя слѣдующія изъ нихъ:

1) пролитіе невинной крови: .іемля полна суда крове и 
градъ (Іерусалимъ) полнъ беззаконія (Іезек. 7, 23; 11, 6—7 ст. 
ср. Ис. 1, 13. 27; 3 Царств. 21, 8—11; 4 Царств. 21, ΙΟ
Ι  6 ст.).

2) упадокъ вѣры въ провидѣніе: градъ наполнися неправдъ 
и нечистотъ, яко рѣша: оставилъ есть Господъ землю и 
не видитъ Господь (Іезек. 9, 9; ср. 8, 12.);

3) разные виды идолопоклонства: принесете даровъ природы 
и даже сыновей и дочерей въ жертву идоламъ (Іезек. 16, 19—21), 
непотребства въ честь идоловъ почти повсемѣстныя (16, 26—28 ст.);
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и 4) вообще крайнее в всеобщее нечестіе, которое выше не- 
честія Самаріи и Содома (16, 46—52 ст.), такъ что нѣтъ ни одного 
праведнаго (22, 30 ст.), даже старѣйшины,—какъ львы, князья— 
какъ волки (22, 25. 27 ст.), да и жрецы—не лучше (22, 26 ст.).

Всѣ эти и подобныя имъ беззаконія свидѣтельствуютъ о не 
вѣрности народа іудейскаго Богу, своему Благодѣтелю, и о самомъ 
грубомъ нарушеніи завѣта съ Нимъ. А такъ какъ обладаніе ими 
землею Обѣтованпою поставлено въ зависимость отъ вѣрности ихъ 
Богу и Его завѣту (Втораз. 28, 1—14) и въ случаѣ нарушенія 
сего завѣта возвѣщена угроза лишеніемъ этой земли иразсѣяніемъ 
ихъ въ плѣну (Втораз. 28, 15. 36—37. 41. 45—52; Іис. Нав. 
23, 16), то теперь исполненіе этой угрозы послѣ долговременнаго 
и упорнаго коснѣнія ихъ въ идолопоклонствѣ и нечестіи никому 
изъ пнхъ пе должно было казаться неожиданнымъ и тѣмъ болѣс 
неснраведливымъ: всякій долженъ былъ понять, что несетъ нака
зание заслуженное.

б) Послѣ этого оставалось еще мѣсто другому заблужденію. 
Нѣкоторые изъ іудеевъ думали, что если лишеніе земли Обѣто- 
ванной и разсѣяніе ихъ въ плѣну есть справедливая кара Божія 
за ихъ нечестіе, то значитъ—теперь эта кара неотвратима, воз- 
вращеніе утраченной земли невозможно (33, 10; 37, 11 ст.), а 
слѣдователыю раскаяніе и исправленіе поздно и безцѣльно. 
Въ устранение такого гибельнаго заблужденія пророкъ подробно ра- 
скрываетъ предъ своими плѣнными соотечественниками ту мысль, 
что Богъ посылаетъ наказанія грѣшникамъ не для погубленія ихъ, 
но ради спасенія, чтобы они подъ вліяніемъ наказаиія раскаялись 
въ томъ, за что наказаны, и исправились. Ж иву Азъ, глаголешь 
Адонаі Господь, не хощу смерти грѣгиника, но еже обра
ти ти с я  нечестивому отъ п ути  своего, и живу быти ему 
(33; И , 18, 23. 32 ст.). Поэтому всякій разъ, когда грѣшникъ, 
наказанный Богомъ за свои грѣхи, подъ вліяніемъ этого наказанія 
исправится и оставить свое прежнее нечестіе,—чрезъ это получаетъ 
отъ Бога милостивое прощеніе своихъ прежнихъ грѣховъ. Безза- 
конникъ аще обратится отъ всѣхъ беззаконій своихъ, яж е  
сотворилъ, и сохранить вся заповѣди Моя, и сотворить 
судъ и правду и милость, жизнгю поживешь и не умретъ. 
Вся согрѣшенія его, елика сотворилъ, не помянутся ему: 
но ' въ правдѣ своей, юже сотворилъ, живъ будетъ (18,
21—22 ст. ср. Іерем. 18, 8; Мих. 7, 19). Такъ бывастъ совся- 
кимь кающимся грѣшпикомъ, также будеть и съ народомъ іудей- 
скимъ, прогнѣвавшимъ Бога, въ случаѣ его раскаянія и исправленія. 
Бѣдствіе плѣпа и разсѣяніе въ пдѣну, посланное Богомъ въ нака- 
заніе іудеямъ за нечестіе, имѣетъ своею конечною цѣлію не по
гибель ихъ, а исправление и спасеніе. Теперь оші забыли Богаг.
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стали служить идоламъ, перестали быть народомъ Божіимъ, погрязли 
въ нечестіяхъ, за что лишены милости БожіеЙ и бѣдствуютъ въ 
плѣну. Но зато тѣ изъ нихъ, которые бѣдствіями плѣна вразу- 
мятся х), съ покорностію понесутъ эти бѣдствія какъ заслуженную 
кару за свои грѣхв,—снова познаютъ Бога (7, 9; 12, 15 — 16. 
20;* 20, 42—44 от.), возвратятъ къ себѣ Его милости, снова ста- 
нутъ народомъ Божіимъ и уже оставятъ свое прежнее нечестіе (11,
16—20; 14, 10—11; 16, 60 -63 ; 20, 40 -41 ; 37, 23. 27 ст.).

Имѣя такую спасительную цѣль, наказаніе народа іудей- 
скаго плѣномъ не можетъ продолжаться навсегда, но по истеченіи 
нѣкотораго времени окончится; настоящая, такъ сказать, политическая 
смерть народа Божія временна: придетъ время, когда іудеи, теперь 
политически мертвые и находящіеся какъ бы во гробахъ,. эти сухія 
и разсѣянныя кости, вновь оживутъ, такъ сказать, воскреснуть для 
новой политически самостоятельной жизни въ землѣ Обѣтованной 
(37, 11—12. 21—22 ст.).

в) Но для этого необходимо, чтобы народъ Божій дѣйствительно 
вразумился бѣдствіями плѣна: созналъ свои прежпія заблужденія, 
раскаялся въ нихъ и обратился къ Богу. Въ этихъ видахъ пророкъ 
съ особеннымъ усиліемъ призываетъ всѣхъ къ раскаянію и самому 
искреннему обращенію къ Богу. Обратитеся и отвратитеся  
отъ начинаній вашихъ, и отъ всѣхъ нечестій вашихъ, и 
обратите лица ваша ко М нѣ  (14, 6 ст.), взываетъ пророкъ 
отъ лица Божія. Обращеніемъ обратитеся отъ п ути  вашего 
злаго: и векую умираете доме Израилевъ (33, 11 ст .); 
обратитеся и отвержитеся отъ всѣхъ рвчестій вашихъ, 
и не будетъ вамъ неправды въ мученге. О твержите отъ 
себе вся нечестія ваша, имиже нечествовасте ко М нѣ, и 
сотвористе себѣ сердце ново, и духъ новь, и сотворите 
вся заповѣди Моя: и векую умираете доме Израилевъ (18, 
30—31 ст.). Призывая народъ іудейскій, разсѣянный въ плѣну, 
къ раскаянію въ прежнихъ заблужденіяхъ и нравственному исправ- 
ленію, пророкъ вполнѣ ясно даетъ понять, что единственною при
чиною, задерживающею его въ плѣну и препятствующею возвращенію 
на родину, служатъ его нечестивыя дѣла. »Оставьте свое нечестіе. 
говорить онъ, и тогда не зачѣмъ будетъ оставаться вамъ въ плѣну“ 
(векую умираете доме Израилевъ,—18, 31; 33, 11 ст.), т. е. 
не будетъ причины къ тому. Тоже самое внушалъ народу іудей- 
скому и другой пророкъ Исаія еще прежде, чѣмъ наступили бѣдствія 
ллѣна (Не. 55, 2—3 ст.).

1) Тѣ, которые не вразумятся, погибнуть (Іезек. И , 21).



2. Судъ надъ язычниками, радовавшимися погибели Іерусалима.

Народъ еврейскій, какъ избранный Богомъ изъ среды другихъ 
яародовъ, наиболѣе къ нему приближенный и особенно покрови
тельствуемый, за все время своего историческаго существованія 
•стоялъ въ исключитедьномъ, такъ сказать, ‘привилегированномъ от- 
ношеніи ко всѣмъ другимъ. Онъ Самимъ Богомъ назначенъ былъ 
къ тому, чтобы быть выше всѣхъ, а не ниже, во главу, а не въ 
хвостъ (Втор, 28, 13), при этомъ ему, какъ народу священному 
(Исх. 19, 6; Второз. 28, 9), строго запрещено было вступать въ 
какіе либо союзы съ язычниками (Іис. Нав. 23, 7. 12), за исклю- 
ченіемъ тѣхъ случаевъ, когда эти послѣдніе принимали ихъ истинную 
вѣру. Все это давало народу еврейскому основаніе и поводъ смотрѣть 
на язычниковъ съ высока и относиться къ нимъ съ презрѣніемъ. 
Въ свою очередь язычники при всякомъ случаѣ платили имъ за это 
ненавистью: среда счастія и благоденствія евреевъ, они завидовали 
имъ и подкапывались подъ ихъ благополучіе (Числ. 33, 35), авъ 
несчастіи наоборотъ радовались и ликовали. 'Гакъ было всегда прежде, 
такъ же случилось и при разругаеніи политической самостоятель
ности еврейскихъ царствъ. Всѣ языческіе народы, сопредѣльные съ 
евреями, увидѣвъ паденіе и униженіе послѣднихъ, не скрывали своей 
радости (Іезек. 25, 3, 6; 26, 2) и открыто выражали свое удо
вольствие по тому поводу, что этотъ, избранный и особенно покрови
тельствуемый Богомъ, народъ теперь лишился Божественной помощи, 
которою такъ часто пользовался прежде, и не только сравнялся съ 
ними (Іезек. 25, 8; 26, 2), язычниками, но даже находится теперь 
въ зависимости отъ нихъ. Такія злорадный насмѣшки со стороны 
язычниковъ были для евреевъ въ ихъ положении крайне оскорби
тельными и весьма много увеличивали и бсзъ того великое горе ихъ. 
Многіе пзъ нихъ могли думать вмѣстѣ съ язычниками, что они 
дѣйствительно теперь сравнялись съ послѣдними, перестали быть 
избраннымъ народомъ. Съ другой стороны насмѣшки язычниковъ 
надъ несчастіями народа іудейскаго оскорбляли святость и величіе 
Бога (Іезек. 25, 3—4; 26, 2—4), Который любилъ этотъ народъ, 
какъ сына своего первенца, и покровительствовалъ ему, охраняя 
его отъ опасностей. Но Богъ поругаемъ не бываешь (Галат. 6, 7), 
говорить Писаніе — и вотъ, въ утѣшеніе угнетенныхъ евреевъ и 
для устрашенія язычниковъ, хулившихъ имя Божіе, пророкъ отъ 
имени Божія возвѣщаетъ язычникамъ, въ разное время прежде вре- 
дившнмъ Израилю и теперь радовавшимся его гибели, что участь 
ихъ самихъ будетъ далеко хуже участи, постигшей Израиля. Прежде 
другихъ пророкъ обращаетъ свое слово къ аммонитянамъ и моави- 
тянамъ, ближайгаимъ сосѣдямъ іудеевъ, и говорить первымъ: понеже- 
порадовастеся о святых г, Моихъ, яко осквернена быша, и
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о земли Израилевѣ, яко погибе, и о дому Іудинѣ, яко  
отъиде въ плѣненге, того ради се Азъ предаю васъ сыномъ 
кедемлимъ въ наслѣдге, и вселятся съ имѣніемъ своимъ къ 
тебѣ, и поставямъ въ тебѣ селенгя своя: т ги  поядятъ 
плоды твоя, и тги  испгютъ тукъ  твой (25, В—4 ст.), —и 
вторымъ: понеже реч'е Моавъ: се, якоже ecu языцы, домъ 
Израилевъ и Іуда, сего ради се разслаблю мышцу моавлю 
(8—9 ст.). Болѣе другихъ вредили Израилю прежде и болѣе всѣхъ 
злорадствовали его гибели теперь идумеяне, и пророкъ за это воз- 
вѣщаетъ имъ окончательное запустѣніе ихъ страны: понеже быстъ 
въ тебѣ вражда вѣчная и присидѣла ecu дому Израилеву 
лукавствомъ, рукою враговъ съ мечемъ во время печали ихъ, 
и во время неправды напослѵьдокъ (35, 5 ст.)... Понеже 
рекла ecu: оба языки и обѣ страны моя будутъ, и возму 
ихъ въ наслѣдіе (— 10 cm )... Слышахъ гласъ всѣхъ хуленгй 
твоихъ, яже глаголала ecu: горы Израилевы пусты  даны 
намъ въ снѣдц и велерѣчила ecu на М я усты твоими. и 
умножила на М я словеса, Азъ же услышахъ. Сего ради 
та ко  глаголетъ Адонаі Господь: въ веселги всея земли 
пусту т я  сотворю. Я кож е порадовалась ecu о наслѣдіи 
дому Израилева, яко погибе, та ко  сотворю тебѣ: пуста  
будеши, горо сеиръ и вся идумея потребится, и увѣдятъ, 
яко Азъ еемь Господь Богъ ихъ (—12—15 ст.). Додобныяже 
угрозы возвѣщаются и другимъ народамъ, какъ то: филистимля- 
намъ—за то, что они прежде мстили Израилю и теперь возбудили 
месть, чтобы погубить его навѣки, отъ всей души радуясь его 
гибели (25, 15—17 ст.); тирянамъ за то, что, радуясь гибели 
Израиля, говорили: „хорошо, разрушенъ Іерусалимъ, погибли оба 
эти народа (Израиль и Іуда), со мною сравнялся, бывшій прежде 
полнымъ опустѣлъ“ (25, 2—4 ст.); сидоняпамъ,—за то, что опи 
были вмѣстѣ съ другими сосѣдними народами, какъ остенъ и тернъ 
для Израиля (28, 21—24); египтянамъ—за то, что они были над
ломленною тростію для дома Израилева, на которую послѣдній, когда 
вздумалъ опереться, то не нашелъ въ ней опоры п погибъ (29,
6—8 ст.), гогу и магогу— за то, что онъ имѣлъ намѣреніе вос
пользоваться опустошеніемъ земли Обѣтованной и окончательно по
работить ее себѣ (38, 2—4, 11—12. 18—27 ст.).

Бсѣ угрозы пророка, обращенныя ка· языческимъ народамъ, 
имѣютъ ту особенность по сравненію съ угрозами его, обращенными 
къ народу іудейскому, что возвѣщаютъ всѣмъ имъ конечную гибель, 
тогда какъ іудеямъ лишь только временпыя бѣдствія; одпакоже въ 
томъ и другомъ случаѣ главная цѣль пророческихъ угрозъ одна и 
таже, именно—чтобы рядомъ бѣдствій убѣдить какъ іудеевъ, такъ 
и язычниковъ въ томъ, что Богъ Израилевъ есть Истинный Богъ 
(—17, 24; 35. 37, 14. 28 ст.).
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3. Возобковленіе народа Божія и явленіе на землѣ 
благодатиаго царства Христова.

Язычники, радовавшіеся погибели народа іудейекаго, думали, 
что теперь этотъ избранный народъ Божій сравнялся съ ними 
(25, 8—9; 26, 2—4 ст.). Но по планамъ Божіимъ, судьба народа 
іудейскаго имѣла быть совсѣмъ иною. Этотъ народъ за свое не- 
честіе отданъ былъ въ іілѣнъ лишь для временнаго наказанія съ 
цѣлію исііравленія его: по минованіи опредѣленнаго времени онъ 
имѣлъ спова возвратиться въ свою землю нравственно обновленнымъ 
(4 ,16-21 ; 28, 25—26; 36, 24—31; 37, 21 -23 ; 39,25—27ст.). 
Здѣсь въ своей родной землѣ умаленному числомъ Израилю пред
стояло снова размножиться въ народъ (36,37—38; 37, 22; 38, 9 ст.), 
и возстановить свое самостоятельное царство подъ скипетромъ пра
вителей изъ царственнаго рода Давидова (34, 23; 37, 24 ст.), ка
ковое царство имѣло существовать до времени открытія на землѣ 
благодатиаго Мессіанскаго царства и уступить послѣднему свое 
мѣсто. Тамъ въ землѣ Обѣтованной имѣлъ явить Себя міру Истинный 
царь Израилевъ, Обѣтованный Мессія, Сынъ Давидовъ. и положить 
основаніе Своему благодатному царству. Божественнаго Основателя 
сего царства пророкъ представляетъ подъ образомъ Единаго Пастыря 
(33, 23;^37, 24 ст., ср. Іоан. 10, 11 ст.), Который соединить 
подъ Своею властію всѣхъ истинныхъ Израильтянъ (37,21 —22 ст.), 
нравственно обновить ихъ (36, 25—26; 37, 23 ст.) и заключить 
съ ними новый и уже не временный, a вѣчный завѣтъ. Утвержу 
имъ, говорить пророкъ отъ лица Божія, завѣтъ мирень и за- 
вѣтъ вѣченъ будетъ съ ними (37, 26 ст.). Участники этого 
завѣта будутъ жить въ Христовой церкви, пользуясь всѣми благо- 
датвыми дарами и въ полной безоиасности (34, 14. 25—29; 
36, 29—30): церковь Христова, подобно вѣтвистому дереву, укроетъ 
подъ своими вѣтвями всѣ народы земли и всѣмъ доставить миръ 
и покой. Возьму Азъ, говорить пророкъ отъ лица Божія, отъ 
избранныхъ кедра высокаго... и насажду Азъ на горѣ вы· 
соцѣ Израилевѣ: и насажду, и прорастить отрасль, и со
творить плодь и будетъ въ кедрь ве.гикъ: и почгетъ подъ 
нимъ всякъ звѣрь. и подъ сѣнгю его почгетъ всяка птица, 
и лозге его паки устроятся  (17, 22—23 ст.). Но особенно 
подробно оішсываетъ пророкъ самое устроеніе церкви Христовой 
подъ образомъ устроенія города и храма, которое было показано 
ему "Богомъ въ видѣпіи въ двадцать пятый годъ переселения его 
(40, 1 ст.). Это описаиіе обшімаетъ собою нѣсколько главъ книги 
пророка (40—48 гл.).
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Книга св. пророка Даніила.

В  В  Е  Д Е  H I Е .

I. Свѣдѣнія о пророкѣ Даніилѣ.

Св. пророкъ Даніилъ, по свидѣтельству его книги, проиоходилъ 
изъ колѣна Іудина, изъ знатное фамиліи, можетъ быть даже изъ 
царекаго рода (Дан. 1, 3—6). Въ третій годъ царствованія Іоакима, 
царя іудейскаго (Дан. 1,1) и въ первый годъ своего царствованія ‘) 
Навуходоносоръ, царь вавилонскій, послѣ побѣды надъ фараономъ 
Яехао при Кархемисѣ на Ёвфратѣ, пошелъ войною и на данника 
его Іоакима царя іудейскаго. Поолѣ непродолжительной осады Іеру- 
салимъ былъ взять, Іоакимъ на три года сдѣлался дапникомъ На
вуходоносора, часть священныхъ сосудовъ храма и многіе изъ знат- 
нѣйшихъ іудеевъ отведены были въ Вавилонъ (4 Царств. 24, 1;
2 Пар. 36, 5; Дан. 1, 1—2). Въ это первое переселеніс (въ 607 г. 
до Р. Хр.), которое принято считать началомъ 70-ти лѣтняго плѣна 
іудеевъ, въ числѣ другихъ плѣнниковъ отведенъ былъ въ Вавилонъ 
и пророкъ Даніилъ съ тремя друзьями своими Ананіей, Азаріей и 
Мисаиломъ. Навуходоносоръ, желая привязать къ себѣ порабощен- 
ныхъ іудеевъ и приблизить нѣкоторыхъ, наиболѣе знатныхъ и даро- 
витыхъ изъ нихъ, къ своему престолу, тогда же приказалъ началь
нику своихъ евнуховъ Асфанезу (Аспеназу) выбрать изъ плѣнни- 
ковъ іудейскихъ нѣсколько красивѣйшихъ и способнѣйшихъ юношей 
изъ царекаго и княжескаго рода для наученія ихъ книгамъ и языку

J) По сви i Ьтельсгву пр. Іереміи (25, 1 ст.) первый годъ Навуходоносора, вь 
который последовало нападеніе его на Іудею, быль не трепгій (какъ у Дан 1.1 ст ), 
а четвертый Іоакима. Совпаденіе перваго года Навуходоносора съ четвертым ь 
Іоакима подтверждается и другими мѣстамк св. Писанія (4 Царств. 24, 12j 25. 8; 
Іерем. 32, 1; 46, 2; 52, 12) Къ четвертому же году Іоакима, а не треіьемѵ относится 
и побѣда Накуходоносора при Кархемисі; надъ фараономъ Нехао (Іерем. 46, 2). 
Нападеніе его на Іѵдею слѣдовало недосредсівенно за этою победою, слѣд. вь 
томъ-же четвертомъ году Іоакима, а не въ третьемъ.
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халдейскому съ цѣлію приготовить ихъ впослѣдствіи на службу при 
дворѣ (Дан. 1, 3—4). Въ числѣ этихъ юношей оказался и Даніилъ 
съ тремя товарищами: Ананіей, Азаріей и Мисаиломъ (—6 ст.). 
Всѣ они должны были, прежде чѣмъ предстанутъ на службу предъ 
царемъ, въ теченіе трехъ лѣтъ изучать книги и языкъ халдейскій, 
на полномъ содержаніи отъ дарскаго двора. При этомъ, въ знакъ 
зависимости отъ Навуходоносора, эти юноши получили новыя имена: 
Даніила назвали Валтасаръ, что значить — princeps, cui Belus 
favet (ср. 4, 5 ст.), Ананію—Седрахъ, Мисаила—Мисахъ, Азарію— 
Авденаго (5—7 ст.). Но съ перемѣною имени не измѣнилось въ 
нихъ глубокое благочестіе, которымъ они отличались. Не желая 
оскверняться роскошною пищею, отпускаемою отъ трапезы царской 
и возлюбивъ воздержаніе и постъ, пророкъ Даніилъ съ товарищами 
стали умолять начальника евнуховъ Асфанеза, чтобы онъ позво- 
лилъ имъ не вкушать отъ царской трапезы (8 ст.). Но Асфанезъ, 
несмотря на расположеніе свое къ Даніилу, отказалъ въ этомъ, 
ссылаясь на повелѣвіе царя касательно пищи ихъ и на опасность, 
какая угрожает» ему въ томъ случаѣ, если ввѣренные его попе- 
ченію юноши отъ перемѣны пищи похудѣютъ тѣлесно сравнительно 
съ прочими своими сверстниками (9—10 ст.). Тогда Даніилъ обра
тился съ просьбою къ Амелсару, которому поручено было Асфане- 
зомъ ближайшее наблюдение за воспитаніемъ Даніила а его това
рищей, чтобы онъ дозволилъ имъ въ видѣ опыта довольствоваться 
въ теченіе 10 дней исключительно растительною пищею, съ тѣмъ 
чтобы, если по миновеніи этого времени они не похудѣютъ лицомъ 
сравнительно съ тѣми сверстниками, которые будутъ продолжать пи
таться отъ трапезы царской, разрѣшилъ имъ и впредь употребленіе 
растительной пищи (Дан. 1, 11—13). Амелсаръ согласился сдѣ- 
лать эту пробу и, когда самолично убѣдился, что отъ употребленія 
такой пищи юноши не только не похудѣли, а даже напротивъ по
казались ему болѣе красивыми и здоровыми, чѣмъ прочіе, питав- 
шіеся роскошными блюдами отъ царскаго стола, разрѣшилъ имъ 
употреблять въ пищу одни сѣмена (14—16 ст.). Эта любовь къ 
воздержанію благочестивыхъ юношей не осталась безъ награды отъ 
Бога: этимъ четыремъ юношамъ Богъ далъ смыслъ и разумѣніе во 
всякой книжной премудрости, a Даніилу кромѣ того даровалъ способ
ность понимать видѣнія и сны (17 ст. ср. 5, 11—12). Скоро 
представился ему и случай обпаружить свою богодарованную спо
собность снотолкованія. Во второй годъ своего царствованія Наву- 
ходоносоръ видѣлъ глубокознаменательный и вмѣстѣ страшный сонъ, 
содержаніе котораго отъ страха забылъ. Проснувшись отъ сна, онъ 
яриказалъ созвать всѣхъ мудрецовъ вавилонскихъ и потребовалъ 
отъ нихъ, чтобы они разсказали ему содержаніе забытаго имъ сна 
и дали толкованіе его. Всѣ отказались выполнить эту волю царя,

34·*
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какъ вепоеидьную для человѣка, за что и были обречены на смерть 
(12 ст.). Тогда Даніилъ, получивъ во снѣ откровеніе отъ Бога о 
содержаніи сна и его значеніи, предсталъ предъ царемъ и разска- 
залъ ему самое содержание видѣннаго и забытаго имъ сна и далъ объ- 
яснеяіе его (19—45 ст.). Этимъ онъ произвелъ такое сильное впе- 
чатлѣніе на царя, что онъ исповѣдалъ Бога еврейскаго Истиннымъ 
Богомъ и поклонился Ему въ лицѣ Даніила, говорившаго предъ 
нимъ по внушенію Божію, а самого Даніила почтилъ многочислен
ными дарами и впосдѣдствіи, когда уже окончилось его обученіе и 
онъ опредѣлился на службу при дворѣ, памятуя объ этомъ чудес- 
номъ толкованіи, назначилъ его правителемъ всей страны вавилон
ской и начальникомъ воеводъ предпочтительно предъ всѣми мудре
цами вавилонскими. Но Даніилъ упросилъ царя разделить эту власть 
между тремя товарищами его: Ананіей, Азаріей и Мисаиломъ, самъ же 
остался при дворѣ царя (46—49 ст.).

По окончапіи воспитанія и обученія, которое продолжалось три 
года (1, 5 ст.) Даніилъ, Ананія, Азарія и Мисаилъ, вмѣстѣ съ 
другими предстали предъ царемъ на испытавіе, на которомъ изъ 
всѣхъ не нашлось ни одного подобнаго по мудрости этимъ четыремъ 
благочестивымъ юношамъ. Даже болѣе: во всемъ касающемся муд
рости и знапія, о чемъ вопрошалъ ихъ царь, они оказались въ 
десять разъ мудрѣе всѣхъ волхвовъ въ царствѣ вавилонскомъ. 
Посдѣ такого блестящаго испытанія Даніилъ съ тремя товарищами 
своими опредѣленъ былъ па службу при дворѣ царскомъ (и сташ а  
предъ царемъ,—19 ст.) и оставался въ званіи придворнаго санов
ника даже до перваго года царствованія Кира (21 ст.), слѣдова- 
тельио во все время царствованія Навуходоносора, царя Вавилон
скаго, и его преемниковъ *) до паденія царства Вавилонскаго, и 
нѣкоторое время послѣ этого при Даріѣ и Кирѣ.

Въ царствованіе Навуходоносора пророкъ Даніилъ еще разъ 
имѣлъ случай обнаружить свою богодарованную способность сно- 
толкованія. Навуходоносоръ въ самую цвѣтущую пору своего цар- 
ствовапія видѣлъ знаменательный и вмѣстѣ страшный сонъ, возвѣ- 
щавшій ему Божіе наказаніе за гордость и превозношеніе. Сонъ 
этотъ заключался въ слѣдующемъ: „взорамъ царя представилось 
прекрасное и величественное дерево посрединѣ земли, высота кото- 
раго простиралась до неба, a вѣтки до краевъ земли: плодовъ на 
немъ было такъ много, что отъ него получали пищу всѣ дикіе звѣри. 
Но вотъ сошелъ съ неба пѣкто бодрый и снятый и громко возгла- 
силъ: „срубите это дерево, обломайте (обійте) вѣтви его, отрясите

г) При Навуходоносорfc—45 л., Евиль — Мероіах!»—2 г., ИериглиесорЬ—4 г., 
Лабосоордахѣ—9 м., Валіасарѣ—17 л., и, по .іавооианіи Вавилона Киромъ, при 
Даріѣ Милннинѣ—2 г Сколько времени оставд к*и онъ при двор!) вь царствоваше 
Кира, неизвѣстно.
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листья его и разбросайте (разсыплите) плоды его, чтобы удали
лись звѣри пзъ-подъ него и птицы съ вѣтвей его. Только корень 
его на землѣ оставьте, и онъ будетъ жить, скованный желѣзкыми 
и мѣдными оковами, на травѣ полевой (въ злацѣ внѣшнемъ), подъ 
росою небесною, и со звѣрями дикими будетъ участь его на травѣ 
земной. Сердце человѣческое взято будетъ у него и дано будетъ 
ему сердце звѣриное,—и такъ пройдутъ надъ нимъ семь лѣтъ“ . 
При этомъ Бодрый присовокупить, что все это совершится для того, 
чтобы всѣ жители земли знали, что Всевышній владѣетъ царствомъ 
человѣческимъ, кому хочетъ, даетъ его и уничиженное людьми воз- 
становляетъ (Дан. 4, 1—14). Послѣ того какъ никто изъ мудрецовъ 
вавилонскихъ не могъ разъяснить смыслъ этого сновидѣнія, пророкъ 
Даніилъ предсталъ предъ царемъ и сказалъ ему: »дерево, которое 
ты видѣлъ, это-ты царь, ибо ты действительно возвысился и укрѣ- 
пился, величіе твое поднялось до неба и власть твоя простирается 
до краевъ земли. A изреченіе -Бодраго и святаго, сходящаго съ неба, 
повелѣвающее срубить это дерево, означаетъ, что настало время 
наказанія господина моего: изгонять тебя изъ общества людей и 
жизнь твоя будетъ протекать съ дикими звѣрями, будутъ кормить 
тебя травою, какъ вола, росою небесною оросится тѣло твое, и 
такъ пройдутъ семь лѣтъ, доколѣ ты не уразумѣешь, что Всевышній 
владѣетъ царствомъ человѣческимъ и, кому хочетъ, даетъ его. А 
что сказано было, чтобы оставленъ былъ корень дерева въ землѣ, 
это означаетъ, что царство опять тебѣ будетъ принадлежать, послѣ 
того какъ ты уразумѣешь власть небесную“ (4, 17—23). И такъ 
какъ это ужасное наказаніе предстояло Навуходоносору за его грѣхи, 
то пророкъ Даніилъ далъ ему совѣтъ для предотвращепія его— 
искупить свои беззакония милостынею, ибо милостыня грѣхи очи- 
щаетъ (Притч. 15, 27; Сирах. 3, 30. Лук. 11. 41) и отъ болѣз- 
ней избавляете (Ис. 40, 1—4); но, какъ видно, Навуходоносоръ 
не внялъ этому совѣту, и, что предвозвѣщалось въ сновидѣніи, въ 
точности исполнилось надъ нимъ (4, 24—25). Однажды проходя по 
Вавилону и любуясь его величіемъ и красотою, Навуходоносоръ 
мысленно возгордился тѣмъ, что все это создано и устроено нмъ. 
Въ это самое время было ему слово отъ Господа: „царство твое 
отнимется у тебя, даже изъ общества людей удалять тебя, и ты 
будешь жить со звѣрями дикими, травою какъ вола будутъ питать 
тебя, и такъ пройдутъ 7 лѣтъ, доколѣ ты не уразумѣешь, что 
царствомъ людей владѣетъ Всевышній и, кому хочетъ, даетъ его". 
Тотч'асъ же слово это исполнилось на немъ: его удалили изъ среды 
людей и онъ, подобно волу, ѣлъ траву, росою небесною орошалось 
тѣло его (слѣдов. онъ ходилъ нагимъ), доколѣ не отрасли волосы у 
него, какъ у льва, и когти, какъ у птицъ (4. 26—30 ст.). Но 
прошествіи 7 лѣтъ, согласно пророчеству Даніила, Навуходоносоръ,
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по милости Божіей, оправился отъ этой страшной болѣзни: „по 
окончаніи тѣхъ дней, такъ говорить о себѣ Навуходоносоръ, я устре- 
милъ взоры свои къ небу, и разумъ возратился ко мнѣ; я просла- 
вилъ Всевышняго и восхвалилъ Вѣчнаго, исповѣдалъ, что власть 
Его—власть вѣчная и царство Его въ роды родовъ и всѣ живущіе 
на землѣ ничто предъ Нимъ, что Онъ творить по волѣ своей и на 
небѣ, и на землѣ и никто не моясетъ воспротивиться Ему. Въ то 
время, разумъ возвратился ко мнѣ, и я попрежнсму вступилъ въ 
царское достоинство, ко мнѣ возвратился прежній видь и началь
ники и вельможи стали воздавать мнѣ подобающія царскія почести; 
я утвердился на тронѣ и возвеличился больше прежняго. Итакъ 
теперь я, Навуходоносоръ, хвалю, црсвозношу и славлю Царя Не- 
беснаго, потому что всѣ дѣла Его истинны и поступки правосудны, 
и всѣхъ поступающихъ гордо Опъ можетъ смирить“ (4, 31—34 ст.).

О жизни и деятельности пророка Даніила въ царствованіе бли- 
жайшихъ преемниковъ Навуходоносора (Евилъ-Меродаха, Нериглис- 
сора, Лабосоардаха), въ теченіе около 7 лѣтъ, ничего неизвѣстно. 
Изъ времени-же царствованія Валтасара (соправителя отца его На- 
боннида) взвѣстны слѣдуюіція наиболѣе важныя событія изъ жизни 
пророка Даніила: 1) таинственное видѣніе, бывшее въ иервый годъ 
Валтасара, о четырехъ монархіяхъ подъ образомъ четырехъ не- 
обыкновенныхъ звѣрей (7 гл.); 2) таинственное видѣніе, бывшее въ 
третій годъ Валтасара, о двухъ монархіяхъ, Мидо-Персидской и 
Греческой, подъ образомъ овна и козла (8 гл.); и 3) появленіе во 
время царскаго пира таинственной руки, начертавшей слова: мани, 
ѳекелъ, фаресъ, и объясненіе этихъ словъ, данное пророкомъ (5 гл.).

Это послѣдяее событіе подробно описано въ книгѣ пророка: 
Валтасаръ, сынъ и соправитель отца своего Набоннида, привыкшій 
къ роскоши и нѣгѣ, мало заботился о дѣлахъ государственныхъ и 
въ его правленіе могущество Вавилонской монархіи быстро прихо
дило въ упадокъ. Этимъ воспользовался Еиръ, царь нерсидскій, 
успѣвшій уже соединить подъ своею властію два сильныхъ цар
ства, мидійское и персидское, и нѣсколько другихъ мелкихъ. Въ 
концѣ 17-лѣтняго царетвованія Валтасара, Еиръ, вмѣстЬ съ тсстемъ 
своимъ, сыномъ Астіага, царя Мидійскаго, Кіаксаронъ 2-мъ, оса- 
дилъ Вавилонъ съ намѣреніемъ подчинить своей власти всю обшир
ную Вавилонскую монархію. Набонпида, вѣроятяо (Іерем. 51, 31), 
въ это время въ столицѣ не было, а соправитель его Валтасаръ, 
не смотря на угрожающую опасность продолжалъ бездѣйствовать, 
предаваясь безнечному пиршеству. На одномъ изъ такихъ пиршсствъ 
въ самое время осады Вавилона Киромъ Валтасаръ дозволилъ себѣ 
кощунствовать надъ священными сосудами, взятыми изъ храма Іерѵ- 
салимскаго Навуходоносоромъ, приказавъ принести эги сосуды и 
подавать въ нихъ вино всѣмъ вельможамъ и наложницамъ его, при-



сутствовавшимъ на пирѣ. Въ это самое время появились персты 
руки человѣческой п писали противъ лампады на выкрашенной сгѣнѣ 
дворца слѣдующія слова: мани, ѳекелъ, фаресъ. Увидѣвъ это, царь 
чрезвычайно смутился, и тотчасъ же приказалъ привести всѣхъ 
мудрецовъ вавилонскихъ, обѣщая богатыя милости тому изъ нихъ, 
кто прочтетъ и объяснить эти слова. Но, къ великому огорчепію 
царя, никто изъ мудрецовъ не могъ прочитать этихъ таинственныхъ 
словъ и разъяснить смыслъ ихъ, что еще болѣе смутило духъ царя. 
Тогда по указанію царицы приведенъ былъ къ царю пророкъ Да- 
ніилъ. Царь сказалъ ему: »я слышалъ о тебѣ, что Духъ Божій въ 
тебѣ и ты обладаешь великою мудростію. Изъ моихъ мудрецовъ 
никто не могъ прочитать и объяснить этихъ словъ, и вотъ, если 
ты прочтешь и объяснишь мнѣ, то я одарю тебя богатыми дарами 
и почту великими почестями, третій послѣ меня въ царствѣ будешь". 
Даніилъ смиренно отвѣтилъ на это: „дары твои пусть останутся 
при тебѣ или дай другому; писаніе-же это я прочту тебѣ и зпа- 
ченіе его объясню" (5, 17 ст.). Послѣ этого пророкъ напомнилъ 
Валтасару о судьбѣ Навуходоносора, который за гордость свою на- 
казанъ былъ лишеніемъ разума на 7 лѣтъ (3, 18—21 ст.) и 
ѵпрекнулъ его за то. что онъ не вразумилея этимъ примѣромъ и, 
подобно Навуходоносору, возгордился настолько, что дерзнулъ даже 
хулить Бога небеснаго: священные сосуды, похищенные изъ храма 
ІеруЬалимскаго, употребилъ для вина на пиршествѣ, при чемъ вос- 
хвалялъ бездушныхъ идоловъ, которые не видятъ и не слышать, и 
ничего не разумѣютъ, а Бога истиннаго, у Котораго во власти жизнь 
его, не прославилъ. Bee это, присовокупилъ пророкъ, и было при
чиною того, что Богъ послалъ персты руки, начертавшіе эту таин
ственную надпись (5, 22—24 ст.). Затѣмъ, прочитавъ самую надпись 
(δ, 25 ст.), пророкъ далъ такое объясненіе ея: „слово мани зна
чить— измѣрилъ Богъ царство твое и положить ' конецъ ему, ѳе- 
келъ—поставилъ на вѣоахъ (извѣсилъ) и оно оказалось достойнымъ 
лиіпенія Его милости, фаресъ — раздѣлилъ царство твое и отдалъ 
мидянамъ и персамъ* (5, 26—28 ст.). Не смотря на такое, не- 
благопріятное для Валтасара, толкованіе таипственпаго писанія, онъ 
исполнилъ свое обѣщаніе (см. 5, 16 ст.), воздалъ Даиіилу великія 
почести и приказалъ объявить его ‘гретьимъ сановникомъ въ госу- 
дарствѣ (5, 20 ст.). Между тѣмъ пророчество, начертанное таин
ственною рукою, не замедлило исполненіемъ: въ ту самую ночь 
войска Кировы, ооаждавшіе Вавилонъ, проникли въ городъ по руслу 
рѣки Евфрата, овладѣли городомъ, причемъ Валтасаръ былъ убитъ 
и вмѣсто него царемъ Вавилонскимъ назначенъ былъ 62-лѣтній ста
реть, дядя и тесть Кира Кіакеаръ 2-й, сынъ Астіага, царя Ми- 
дійскаго г), именуемый въ свящ. книгахъ Даріемъ Мидяниноиъ

’) Такимъ образомъ Валтасаръ былъ послЬднимъ царемъ изъ динястгй Набо-
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(5, 30—31 ст.) или Даріемъ, сыномъ Ассуира отъ племене 
Мидска ’) (9, 1 ст.).

Воцареніемъ въ Вавилонѣ Дарія Мидянина (въ 539 г. до Р. 
Хр.) положенъ былъ конецъ самостоятельности могущественнаго Ва
вилонскаго царства, основаннаго Набополассаромъ, отцомъ Навухо
доносора (въ 625 г. до Р. Хр.). Съ этого времени Вавилонія, хотя 
и имѣла своего царя въ лицѣ Дарія Мидянина, но уже не имѣла 
самостоятельности или по крайней мѣрѣ самостоятельность ея была 
только видимою, такъ какъ Дарій былъ собственно ставленникомъ 
Кира и его вассаломъ, а со смертію Дарія (послѣдовавшею въ 
537 г. до Р. Хр.) и этой видимой самостоятельности положенъ былъ 
конецъ: Киръ сдѣлался тогда единодержавнымъ властителемъ трехъ 
царствъ Мидійскаго, Персидскаго и Вавилонскаго 2).

Съ перемѣною царствующей династіи въ Вавилонѣ слава и ве- 
личіе пророка Даніила не умалились. По свидѣтельству его книги, 
онъ нродолжалъ оставаться придворнымъ сановникомъ и слѣдова- 
тельно сохранялъ вліяніе на государственныя дѣла вообще и въ 
частности на судьбу своихъ нлѣнныхъ соотечественниковъ не только 
при Даріѣ, по даже и послѣ его при Кирѣ (см. 1, 21 ст. ср. 6, 
28 ст.). При Даріѣ слава и величіе пророка, видимо, даже усили
лись: онъ былъ однимъ изъ числа трехъ вельможъ царскихъ, поста- 
вленныхъ во главѣ управленія надъ 120-ю сатрапами; но такъ какъ 
онъ превосходилъ всѣхъ своими дарованіями, то царь сдѣлалъ его 
высшимъ сановникомъ въ государствѣ (6, 1—3 ст.). Такое необы
чайное возвышеніе Даніила послужило поводомъ къ зависти въ отно- 
шеніи къ нему со стороны другихъ сановниковъ царскихъ, и по- 
слѣдніе стали искать повода и случая унизить его въ глазахъ царя. 
Не находя никакой дѣйствительной вины въ поступкахъ Даніила и 
зная его преданность своему закону, они стали искан» повода къ 
обвиненію его именно на почвѣ закона. Въ этихъ видахъ они уго
ворили царя издать повелѣніе, чтобы въ тсченіе 30 дней во всемъ 
царствѣ его никто не смѣлъ обращаться съ просьбами ни къ бо- 
гамъ, ни къ людямъ, но только къ царю, съ угрозою въ случаѣ 
непослушанія быть брошеннымъ въ ровъ львиный (4—9 ст.). Про-

полассара, отца Навуходоносора. Между т1»мъ по Геродоту —  последним ь царемъ 
Навилонскимъ быль Лабинетъ, а но Еероау—Набонидъ, что влрочеѵіъ одно и то же 
Это видимое неоогласіе съ повѣствованіемъ пророка объясняется тЬмь, что Налта- 
еаръ, будучи сыномъ Набонида, былъ его соправителемъ и во время взятія Вавилона 
находился ідісь, проводи время въ пиршествахъ (Дан », 1—4-; 22—23). Набонидь-же 
съ войском и въ это время быль, по Берозу, внЬ Вавилона (ор. Іерем. 51, 31).

*) Тождество лицъ Кіаксара 2-ю и Дарія Мидянина, подтверждав гея Іосифомъ 
Флавіемъ и бл. Іеронимомъ.

*) Этотъ годъ (537 до Р. Хр.), называемый первымъ годомъ царствованія 
Кира, замѣчателенъ въ томъ отношеніи, что тогда послѣдовалъ извѣстный указъ 
Кира объ освобожденіи евреевъ изъ плѣна (Ездр. 1, 1).
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рокъ Даніилъ, оставаясь вѣрнымъ своему доброму обычаю — еже
дневно по три раза возносить молитвы Богу своему, и послѣ та
кого расиоряженія царя не прекращалъ своихъ обычныхъ молитвъ, 
которыя совершалъ въ своемъ домѣ предъ открытымъ окномъ, обра- 
щеннымъ въ сторону Іерусалима (10 ст.). Увидѣвъ это, враги Да- 
ніила, наблюдавшіе за нимъ, обвинили его предъ царемъ въ нару- 
шеніи царской воли и настойчиво требовали, чтобы царь въ точ
ности исполнилъ надъ нимъ угрозу, высказанную въ данномъ имъ 
указѣ, т. е. бросилъ его въ ровъ львиный, выставляя при этомъ 
на видъ, что всякая снисходительность къ нему со стороны царя 
можетъ дать поводъ и другимъ — не слушаться своего повелителя. 
Царь былъ крайне огорченъ этимъ и долгое время, весь тотъ день 
до вечера, препирался съ вельможами, защищая Даніила, и нако- 
нецъ уступилъ ихъ настойчивости; онъ призвалъ Даніила и ска
залъ ему. „Богъ твой, Которому ты непрестанно служишь, изба
вить тебя“, и въ этой увѣренности повелѣлъ бросить его въ ровъ 
львиный. Запечатавъ собственною печатью отверстіе рва, царь уда
лился въ свои покои въ глубокомъ огорченіи: онъ не припималъ 
въ тотъ вечеръ пищи и всю ночь провелъ безъ сна (11—18 ст.). 
Но что злоба людская сдѣлала для погубленія Даніила, то послу
жило къ еще большему прославленію этого праведника, a вмѣстѣ и 
всемогущества Божія: „Богъ заградилъ уста львовъ, и они не при
чинили Даніилу ни малѣйгааго вреда“ (18 ст. ср. 1 Макк. 2, 60 ст.; 
Евр. 11, 33 ст.). Между тѣмъ царь, вставь рано утромъ, поспѣгано 
пришелъ ко рву львиному и громко воззвалъ: Дангиле, рабе 
Бога живаго, Богъ твой, ему-же ты  служиши присно, 
возможе-ли избавити т я  изъ устъ лъвовыхъ (20 ст.). Да- 
ніилъ въ отвѣтъ на это сказалъ: царю, во вѣки живи. Богъ 
мой посла ангела своего, и затвори у с та  львовъ, и не ере- 
диша мене, яко обрѣтеся предъ нимъ правда моя, и предъ 
тобою, царю, согрѣшенгя не сотворихъ (21—22 ст.). Царь 
весьма обрадовался и тотчасъ-же приказалъ извлечь Даніила изъ 
рва, причемъ не оказалось на немъ ни малѣйшаго повреждснія: и 
всякаго тлѣнгя  (ни единаго вреда) не обр-ѣтеся на немъ, яко 
вѣрова въ Бога своего (23 ст.). Тогда, по распоряжение царя, 
брошены были въ ровъ изобличенные самимъ Богомъ клеветники 
вмѣстѣ съ семействами своими и прежде, чѣмъ достигли дна рва, 
были уже растерзаны львами (24 ст.). Такова сила вѣры и благо
честия! Такъ хранить Господь праведниковъ своихъ (ср. Ис. 33, 
20—21; 36, 39—40; 90, 11—14; Дан. 3, 49—50)!

Это чудо милости Божіей къ Даніилу царь указомъ своимъ 
сдѣлалъ извѣстнымъ для всѣхъ своихъ подданныхъ, внушая имъ 
благоговѣть предъ Богомъ еврейскимъ: „отъ меня дается новелѣніе 
но всему царству, такъ писалъ онъ въ )ка,зѣ своемъ, чтобы всѣ



538 Т0ЛК0ВАН1Е НА ПРОРОЧЕСК1Я КНИГИ ΒΕΤΧΑΓΟ ЗАВИТА.

благоговѣли и трепетали предъ лицемъ Бога Даніилова, ибо Онъ 
есть Богъ живый, пребывающій во вѣки, царство Его не разру
шится и власть Его вѣчна. Онъ возвыгааетъ и избавляете, творитъ 
знаменія и чудеса на небѣ и на землѣ, Онъ избавилъ Даніилаотъ 
устъ львовъ “ (26—27 ст.).

Въ царствованіе того-же Дарія пр. Даніилъ получилъ отъ Бога 
и другое великое утѣгаеніе. Размышляя о пророчеств* Іереміи ка
сательно 70-лѣтняго пребыванія евреевъ въ плѣну (Іерем. 25,
3—12), которому скоро имѣлъ наступить конецъ, и видя съ дру
гой стороны, что разсѣянные въ плѣну соотечественники его, не 
смотря на бѣдствія плѣна, далеко еще не оставили своихъ безза- 
коній, которыми навлекли на себя это бѣдствіе, пророкъ Даніилъ 
сильно скорбѣлъ о народѣ своемъ, опасаясь, чтобы плѣнъ радине- 
честій не продлился далѣе указаннаго Іереміею срока. Среди такихъ 
ркорбныхъ размышленій онъ утѣшенъ былъ великимъ откровеніемъ 
чрезъ Архангела Гавріила о семидесяти седминахъ, изъ котораго 
онъ узналъ, что народъ еврейскій получить свободу отъ плѣна и 
что по прошествія нѣкотораго времени потомъ иридетъ на землю 
давно обѣщанный и ожидаемый Мессія (9 гл.).

По смерти Дарія Мидянина (царствовавшаго въ Вавилонѣ
2 года) царемъ вавилонской монархіи сдѣлался, какъ уже замѣ- 
чено выше, Киръ (въ 537 г. до Р. Хр.). Съ этою перемѣною по- 
ложеніе Даніила пе измѣнилось, онъ остался въ прежнемъ достоин- 
ствѣ и прежней силѣ (Дан. 6, 28, ср. 1, 21; 14, 1 — 2). Поль
зуясь близостью къ царю, иророкъ Даніилъ употребилъ это на 
благо своего народа: онъ показалъ Киру извѣстное пророчество о 
немъ пр. Исаіи, въ которомъ почти за 200 лѣтъ до рожденія на
звано имя его, и предсказано, что во всѣхъ своихъ завоеваніяхъ 
онъ будетъ пользоваться Божественною помощью и что эта помощь 
ему дана будетъ ради народа еврейскаго, чтобы онъ возобновидъ 
Іерусалимъ и построилъ въ немъ храмъ (Ис. 44, 28; 4δ, 1—13 ст.). 
Пораженный такимъ необыкновеннымъ пророчествомъ, Киръ призпалъ 
надъ собою власть Іеговы, Бога еврейскаго, и благоговѣйно подчи
нился Его волѣ: въ самый же первый годъ своего единодержавного 
властительства (въ 537 г. до Р. Хр.), послѣ смерти Дарія онъ 
издалъ указъ объ освобождении евреевъ изъ плѣна п о разрѣшенін 
имъ построить въ Іерусалимѣ храмъ Богу Истинному (2 Пар. 36, 
22 — 23; 1 Ездр. 1, 1 — ' А ст.). Пророкъ Даніилъ однакоже не 
воспользовался этимъ указомъ и продолжалъ оставаться при дворѣ 
персидскаго царя. Было-ли это дѣломъ его свободнаго избранія 
иди-же необходимости, неизвѣстно. Можетъ быть самый указъ Кира 
объ освобождении евреевъ не распространялся на тѣхъ изъ нихъ, 
которые состояли на государственной службѣ, а можетъ быть и 
самъ Даніилъ предиочелъ остаться въ своемъ высокомъ званіи при
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дворѣ, чтобы быть болѣе подезяымъ для своихъ соплеменниковъ 
какъ оставшихся еще въ плѣну, такъ и возвратившвхся на родину 
(ибо и эти продолжали оставаться подъ верховною властію царей 
персядскихъ).

Въ третій годъ царствованія Кира пророкъ Даніилъ получилъ 
отъ Бога откровеніе о дальпѣйшей судьбѣ народа Божія въ связи 
съ исторіей языческихъ государствъ. Это откровеніе подробно изло
жено въ 10, 11 и 12 главахъ его книги. Вотъ краткое содержаніе 
первой изъ этихъ главъ (послѣднія двѣ будутъ разсмотрѣны впо- 
слѣдствіи):

Три недѣли пророкъ Даніилъ провелъ въ скорби (бѣхъ ры
дая) и постѣ, ожидая откровенія (2 — 3 ст.), и только въ 24-й 
день перваго мѣсяца, находясь на берегу большой рѣки, именно 
Тигра (еддекель, ср. Быт. 2, 14) онъ увидѣлъ мужа J) одѣтаго 
въ ризу лъняну и опоясаннаго по чрссламъ свѣтлымъ золотымъ 
поясомъ (златомъ свѣтлымъ). Тѣло его было какъ ѳарсисъ (ср. 
Іезек. 1, 16), лице его было какъ видъ {аки зрѣніе) молніи, очи— 
какъ горящія (огнены) свѣчи, мышцы и голени—какъ видъ {аки 
зракь) блестящей мѣди, звукъ рѣчей (гласъ словесs) его какъ 
шумъ (гласъ) народа (4—6 ст.). Это видѣніе было одному только 
Даніилу, бывшіе-же съ нимъ не видѣли его, потому что разбѣжа- 
лись отъ страха. Давіилъ, оставшись одинъ, при видѣ этого таин- 
ственнаго мужа пришелъ въ великое смущевіе, а когда услышалъ 
голосъ его, то не могъ даже держаться на ногахъ и въ страхѣ 
упадъ лицомъ на землю. Тогда явившійся прикоснулся къ нему 
своею рукою и нѣсколько приподнялъ (востави мя на колѣна) 
съ земли (7 — 10 ст. ср. Іезек. 2, 1 — 2), и при этомъ сказалъ 
ему: „Даніилъ, мужъ желаній (ср. 9, 23), размысли о словахъ, ко
торыя я скажу тебѣ, стань на поги твои (на стоянги твоемъ),

1) Ототъ мужъ, явившійся пророку Даніилу, какъ видно изъ самаго описанія 
внѣшняго вида ею, былъ лицомъ таинственнымъ, дѵховнымъ: тѣло у него какъ 
ѳарсисъ, іице какъ бы видъ молніи, т е. свѣтлое, сіяющее какъ молнія, глаза какъ 
горящін свѣчи, руки и ноги какъ блистающая мѣдь, а голосъ рѣчеи его какъ шумъ 
народа (6 ст.). Онъ хотя и имѣлъ образъ человѣка (аки 7юдобіе сына человѣча),— 
(16 ст.), но безъ сомнѣнія не былъ человѣкомъ. Кто-же это былъ?- -Нѣкоторые въ 
виду укааанія пророка на подобіе его сыну человѣческому (16 ст.), и на основаніи 
др. подобны хъ м1>стъ (Дан. 7, 13; Іезек. 1, 26; 2,1—5), говорятъ, что это былъ Сынъ 
Божій, впослѣдствіи явившійея на землѣ сьшомъ человѣческимъ и въ подтвержденіе 
«того укашваютъ на то, что самъ пророкъ Даншлъ называетъ явившагося ему 
Господомь (16, 17 и 19 ст.). Но, кажется, справедливее мнѣніе тѣхъ, которые счи- 
таютъ его анѵеломъ. Ш ь еловь ею самою о своемъ посланничествѣ (И  ст.) и о 
помощи, получаемой имъ отъ ангела-хранителя избраннаго народа Михаила въ борьбѣ 
съ ангелами другихъ народов ь (13, 21 ст.), видно, что это — не Богъ, а духовный 
иоояанникъ Божій, слѣдовательно лидо изь ангельскаго міра (ср. Евр. 1, 14 ст.). 
Слѵженіе этого Божественного послангіика состоитъ въ томъ, чтобы разъяснять 
истину и поборать за нее въ здішшемъ мірѣ (21 er. ср. 11, 2).
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ибо я посланъ къ тебѣ*. Какъ только онъ изрекъ эти слова, Да- 
ніилъ тотчасъ-же всталъ (11 ст.). Послѣ этого явившійся объяс
няете Даніилу, что съ самаго перваго дня, какъ онъ расположилъ 
(подалъ ecu) сердце свое къ тому, чтобы достигнуть разумѣпія 
(еже разуміьти) и для этого несъ труды передъ Господомъ Бо- 
гомъ (2 — 3 ст.), молитва его услышана и онъ пришелъ бы по 
словамъ его (пріидохъ въ словесѣхъ твоихъ)\ но князь царства 
персидскаго стоялъ противъ него двадцать одинъ день. Но вотъ 
пришелъ къ нему на помощь Михаиіъ, одинъ изъ первыхъ князей, 
и онъ, оставивъ тамъ (состязаться) съ княземъ персидскимъ Ми
хаила, самъ пришелъ сюда возвѣстить Даніилу, что ожидастъ на
родъ его въ послѣдніе дни (12—14 ст.). Когда онъ говорилъ это, 
Даніилъ преклонилъ лицо свое до земли и опѣмѣлъ (и умилихся). 
Въ это время нѣкто подобный сыну человѣческому прикоснулся къ 
его устамъ и Даніилъ, открывъ уста свои, сказалъ стоявшему пе
редъ нимъ: „Господи при видѣ Тебя (въ видѣніи твоемъ) вну
тренности повернулись во мнѣ (обратися утроба моя во мнѣ) 
и не стало во мнѣ силы. Какъ можетъ рабъ твой, Господи, гово
рить съ тобою9 ибо я ослабѣлъ и нѣтъво мнѣ силы“ (15—17 ст.). 
При этомъ снова (приложи) прикоснулся къ нему нѣкто, имѣющій 
видъ человѣка (ср. 16 ст.), укрѣпилъ его и сказалъ: „не бойся, 
мужъ желаній! миръ тебѣ; мужайся и крѣішсь“ . При этихъ сло
вахъ пророкъ дѣйствительно почувствовалъ въ ссбѣ силу (послѣ 
предшествовавшаго изнеможенія) и сказалъ: „пусть говорить Гос
подь мой, ибо Онъ укрѣпилъ меня“ (18—19 ст.). Тогда явившійся 
сказалъ ему: „знаешь-ли зачѣмъ (почто) я пришелъ къ тебѣ? 
Теперь я возвращусь, чтобы бороться съ княземъ персидскимъ. -А 
когда я выйду, то придетъ князь еллипскій. Впрочемъ (но) я воз- 
вѣщу тебѣ, что начертано (вчиненое) въ истинномъ писапіи, и 
нѣтъ никого, кто бы помогалъ мнѣ въ этомъ (о сихъ), кромѣ Ми
хаила, князя вашего“ (20—21 ст.).

Изложенное откровеніе особенно важно въ томъ отношении, что 
проливаетъ яркій свѣтъ на то значсніе, какое имѣютъ невидимые 
дѣятели, ангелы, въ судьбѣ царствъ человѣческихъ. Во многихъ 
мѣстахъ Св. Писапія утверждается та общая мысль, что ангелы 
служатъ орудіями Промысла Божія въ сохраненіи п управленіи 
міромъ (Пс. 90, 11; Пс. 102, 21; 103, 4: Евр. 1, 7 ,-1 4 ; 
Быт. 19,1; Іов. 1, 7; 2, 1; Зах. 3, 1; Іуд. 9). Въ частности изъ 
настоящаго откровенія видно, что каждое земное царство ичѣетъ 
особаго ангела хранителя. Такъ Архангелъ Михаидъ, какъ хранитель 
народа іудейскаго, защищаетъ свой народъ противъ князя персскаго, 
т. е. ангела хранителя персидскаго царства (13 — 21 ст.); народъ 
еллинскій имѣетъ своего хранителя князя еллипскаго (20 ст.). Про- 
рокъ созерцавшій самъ невидимые споры, происходящее между анге
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лами, сообщат объ этомъ своему народу, желая ободрить его ука
затель на то, что въ трудныхъ обстоятельствахъ есть у него мо
гущественные поборники и защитники среди ангеловъ.

Объ этомъ столь отрадномъ откровеніи позднѣйшіе по времени 
пророки (Агей, Захарія и Малахія, а также и современный пророку 
Даніилу пророкъ Іезекіиль) постоянно напоминали іудеямъ, употребляя 
по преимуществу имя Божіе—Господь Саваоѳъ (воинствъ). Это имя 
Божіе должно было напоминать имъ, что если сами они безсильны 
противустоять врагамъ, то у Бога достаточно воинствъ небесныхъ 
для ихъ защиты (ср. видѣнія патр. Іакова. — Быт. 28, 12 — 19; 
32, 1—2; и Іисуса Навина,—Іис. Нав. δ, 13—16).

О послѣдней судьбѣ иророка Даніила достовѣрнаго ничего не- 
извѣстно. Одно можно сказать, что онъ дожилъ до глубокой ста
рости: если во время плѣненія своего (въ 607 г. до Р. Хр.) онъ 
былъ юношею 18 лѣтъ, то въ 3-й годъ Кира (въ 535 г. до Р. Хр.) 
ему было уже свыше 70-ти лѣтъ. О времени смерти его и мѣстѣ 
погрсбенія ничего неизвѣстно.

Память св. пророка Даніила нашею церковью совершается
17 декабря.

2. Современное пр. Даніилу состояніе язычества 
и іудейства.

Соприкосновенное къ исторіи народа Божія язычество во время 
жизни и служенія пророка Даніила стояло въ политическомъ отно- 
шенів на высокой степени процвѣтанія и могущества. Къ этому 
времени мелкіе, разрозненные и взаимно враждебные народы стали 
соединяться подъ властію могущественныхъ завоевателей въ одно 
государство; такъ образовались обширныя монархіи вавилонская (а 
предъ ней ассирійская), мидоперсидская и греческая (а далѣе—си- 
рійская п египетская). Вмѣстѣ съ возрастаніемъ могущества языч- 
няковъ древняя вражда ихъ къ народу Божію усилилась и завер
шилась тѣмъ. что вавилоняне положили конецъ политической само
стоятельности іудейскаго царства: древняя столица этого царства— 
Іерусалимъ былъ разрушенъ, главнѣйшая святыня его — храмъ 
ограбленъ и сожженъ, а жители отведены въ плѣнъ и разсѣяны по 
чужимъ ' странамъ.

Но это политическое могущество языческихъ царствъ, совре- 
менныхъ пророку Даніилу, было непрочно и непродолжительно, по
тому что релвгіозно-нравственное состояніе язычниковъ того вре
мени далеко не соотвѣтствовало ихъ политическому всличію. Тогдаш
нее язычество утратило ту силу вліянія, какую имѣло прежде, 
и замѣтно близилось къ совершенному распадению. Прежде, если 
не всегда, замѣчалась среди язычниковъ искренняя вѣра въ ихъ
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боговъ, за то уваженіе къ нимъ всегда поддерживалось силою при
вычки и авторптетомъ преданія; а во времена пророка Даніпла и 
этого не стало. Теперь одни бога часто замѣнялясь другими по 
прихоти одного властнаго лица, а эти послѣдніе—въ свою очередь 
уступали мѣсто другимъ, такъ что сами люди уже ставили себя 
выше своихъ боговъ. Такъ по волѣ Навуходоносора воздвигнуть 
былъ новый кумиръ въ видѣ величественной золотой статуи, кото
рой подъ страхомъ ужасной смерти въ случаѣ непослушанія при
казано было воздавать божескія почести (3, 1 —бет.). Подобнымъ 
образомъ въ царствовапіе Дарія издано было повелѣпіе въ теченіе 
30-ти дней не молиться никакому богу, но только одному царю, 
и также подъ угрозой смертной казни въ случаѣ непослушанія 
(6, 7—9 ст.). При этихъ условіяхъ язычество утратило свою жиз
ненность и естественно не могло удовлетворять даже скромнымъ 
потребвостяиъ язычника. Такое состояніе религіи, очевидно, не 
могло быть источникомъ доброй нравственности: надъ всѣмъ возвы
шалось тогда корыстолюбіе, всѣмъ управляло самолюбіе и гордость. 
Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ такого упадка нравственности было то, 
что даже весьма могуіцественныя монархіи только лишь на корот
кое сравнительно время сохраняли свое могущество и скоро усту
пали свое мѣсто другимъ. Такъ, незадолго до времени выступленія 
пророка Даніила на пророческое служеніе, была разрушена могу
щественная нѣкогда монархія ассирійская и на развалинахъ ея воз
никла еще болѣе сильная и славная монархія вавилонская, которая 
въ свою очередь была разрушена Киромъ и уступила мѣсто мо
нархии мидо-перепдекой. Но и эта была недолговѣчна: пророкъ не 
дожилъ до времени ея паденія, но предвидѣлъ его и предсказалъ 
(8, 7, 20 -2 1  ст.).

Что касается іудеевъ, то время жизни и дѣятельности про
рока Даніила было для нихъ временемъ самыхъ тяжкихъ и ужас- 
ныхъ бѣдствій въ плѣну. Къ этому времени мѣра беззаконій на
рода Божія исполнилась, долготерпѣнію Божію насталъ конецъ, и пред
сказанное пророкомъ 70-лѣтнее плѣпеніе стало совершившимся фак- 
томъ. Пророкъ Даніилъ былъ не только свидѣтелемъ этого печальяаго 
событія, но и самъ испыталъ на себѣ участь плѣнника въ чужой 
страпѣ. Правда, положеніе его въ странѣ плѣненія не только не 
представляло ничего худого, напротивъ, даже было предметомъ за
висти для многихъ туземцевъ. Но такое исключительное положеніе 
было удѣломъ только Даніила, его друзей: Ананіи, Азаріи и Ми- 
саила и, быть можетъ, еще нѣкоторыхъ немногихъ лицъ. Всѣ же 
прочіе плѣнники, безъ сомнѣнія, испили до дна ту горькую чашу 
бѣдствій, которую ііредвѣщали имъ пророки. Живя въ чужой страпѣ, 
въ качествѣ плѣнниковъ, іудеи терпѣли самую крайнюю нужду 
(Ис. 55, 2) и при этомъ подвергались всевозможнымъ ‘притѣсне-
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ніямъ со стороны своихъ поработителей (Іерем. 30, 67). Тяжесть 
этихъ нуждъ и скорбей увеличивалась еще тѣмъ, что іудеи, удаг 
ленные отъ своего святаго храма и жертвенника, лишены были и 
того духовнаго утѣшенія, которое находили прежде въ молитвахъ 
и жертвоприношсніяхъ при храмѣ (Дан. В, 38; ср. 3 Царств. 8, 30). 
Все это должно было пробудить іудеевъ отъ грѣховнаго усыплснія, 
въ которомъ они дотолѣ оставались и отъ котораго не могло про
будить ихъ пророческое слово (2 Цар. 36, 14—16). Іудеи поняли 
теперь, что виною всѣхъ этихъ бѣдствій они сами (ср. Дан. 3, 
26—33; 9, ό—16) и устремили тогда молитвенные взоры свои 
къ Богу, Котораго прежде прогнѣвляли своими беззаконіями (Дан.
3, 29—30; 8, 5—6), и къ Сіону, который оскверняли своими 
поступками (Ис. 1, 21), выражая при этомъ искреннее раскаяніе 
въ прежнемъ нечестіи и готовность исправиться (Дан. 3, 41 ст.). 
Правда не всѣ далеко іудеи прониклись этими спасительными мыс
лями, большинство изъ нихъ, безъ сомнѣнія, продолжали жить по 
прежнему, тѣмъ болѣе, что вяѣшнія условія для нравственнаго 
исправденія ихъ были весьма неблагоприятны. Будучи разсѣяны 
среди язычниковъ и притомъ находясь въ порабощенш у нихъ, 
іудеи далеко не всегда имѣли полную свободу и возможность от
даться искреннему служенію своему Богу, будучи нерѣдко прину
ждаемы силою служить идоламъ (Дан. 3, 1—6; 6, 7—9); съ дру
гой стороны имѣли множество соблазновъ увлечься примѣромъ языч
ников  ̂ среди которыхъ жили. Все это было причиною того, что 
религіозно-вравственное состояніе общей массы народа іудейскаго 
за періодъ плѣна представляло собою неотрадную картину, повер
гавшую въ глубокую скорбь лучшихъ его представителей (Дан. 9, 
3; 10, 2—2). При всемъ томъ бѣдствія плѣна не остались безъ 
благотворпыхъ послѣдствій для народа іудейскаго. Долгое время кос- 
нѣвшій во грѣхахъ народъ не могъ въ короткое время 70-лѣтняго 
плѣна нравственно измѣниться въ полномъ своемъ составѣ; но уже 
одно сознаніе виновности предъ Богомъ и раскаяніе въ прежнихъ 
поступкахъ давало надежду на исправленіе и подготовляло къ нему 
дорогу. И дѣйствительно, исторія народа іудейскаго сввдѣтельствуетъ, 
что послѣ плѣна іуде« въ религіозно-нравствеппомъ отношеніи были 
далеко выше своихъ предковъ: они уже не служили идоламъ и ста
рались твердо хранить отеческія преданія. Если и были между ними 
уклоненія въ идолопоклонство во времена Антіоха Епифана, какъ 
то прсдвидѣлъ еще пророкъ Даніилъ (11, 31—35 ст.), то это не 
было слѣдствіемъ добровольнаго желанія служить идоламъ, a дѣла- 
лось по принуждению. О желаніи іудеевъ того времени твердо хра
нить отеческія преданія свидѣтельствуютъ возникгаіе въ то время 
сипедріонъ, синагога, а также особое сословіе книжниковъ — со- 
феримовъ.
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Обзоръ с о д в р н а і книги пророка Даніила.
Книга пророка Даніила въ еврейской библіи состоитъ изъ

12 главъ и весьма удобно, по предмету содержания, можетъ быть 
раздѣлена на двѣ равныя части: историческую, обиимающую собою 
первыя шесть главъ, и пророческую — нослѣднія шесть главъ. 
Предметомъ первой части  служатъ наиболѣе важныя событія 
изъ жизни пророка Даніила въ Вавилонѣ при Навуходоносорѣ и его 
преемникахъ и при Даріѣ Мидянинѣ, а именно: въ первой главѣ 
послѣ краткаго указанія обстоятельствъ плѣненія пророка описы
вается воспитаніе и обученіе его при дворѣ Навуходоносора; во 
второй—разсказывается о возвышеніи пророка Даніила предъ всѣми 
мудрецами вавилонскими, послѣ того, какъ онъ разсказалъ и объ- 
яснилъ Навуходоносору видѣнный и забытый имъ сонъ: въ третьей— 
о прославленіи и возвышеніи при царскомъ дворѣ трехъ друзей 
пророка Даніила: Ананіи, Азаріи и Мисаила, послѣ того какъ они 
чудесно спасепы были отъ погибели въ раскаленной печи, въ ко
торую были брошены за нежеланіе поклониться золотому истукану; 
въ четвертой—о наказаніи, постигшемъ Навуходоносора за его ве
ликую гордость, которое состояло въ томъ, что Навуходоносоръ на 
7 лѣтъ лишился разума и жилъ въ это время скотскою жизнію; 
въ пятой — о чудесномъ предсказаніи скораго разрушенія вавилон
ской монархіи мидянами и персами и объ исполненіи сего предска- 
занія; въ шестой — о возвыпіеніи Даніила при Даріѣ Мидянннѣ, 
о чудесномъ спасеніи отъ гибели во рву львипомъ, куда онъ бро- 
шенъ былъ по зависти враговъ, и о новомъ еще болынемъ про
славлении его чрезъ это. Во второй, пророческой части  изла
гаются пророческія видѣнія о судьбѣ Іудеи и сопредѣлыіыхъ царствъ, 
имѣвшихъ вліяніе на судьбу народа Божія, отъ плѣна вавилонскаго 
до цришествія Мессіи или до утверждснія на землѣ царства свя- 
тыхъ Вышняго. Первое изъ этихъ видѣній—это видѣніе четырехъ 
звѣрей, обозначающихъ четыре царства (7 гл.), второе — видѣніе 
овна и козла, обозначающихъ два царства (8 гл.), третье—видѣніе
о семидесяти седминахъ (9 гл.), и наконецъ, четвертое — видѣніе
о будущей судьбѣ царства Божія въ связи съ исторіею языческпхъ 
государствъ (10—12 ст.).

Кромѣ этихъ двухъ частей, имѣюиіихся и въ еврейской библіи, 
въ греческомъ переводѣ 70-ти и въ славянекомъ (равно также и 
въ Вульгатѣ) имѣются ирибавленія: иѣсш> трехъ отроковъ въ пеіци 
(3, 24 — 90 ст.) и повѣствованія о Оусаннѣ (13 гл.) и о вилѣ 
зміѣ (14 гл.). Эти прибавленія противъ еврейскаго подлинника со- 
ставляютъ третью  неканоническую часть книги пророка Да- 
ніила (см. объ этомъ нпже).



Главнѣйшіе предметы содержанія книги пророка Даніила болѣе 
подробно можно видѣть изъ разсмотрѣнія иижеолѣдующихъ отдѣловъ.

1. Истолкованіе Даніиломъ сна Навуходоносора о 4-хъ царствахъ, 
преемственно имѣвшихъ стремиться къ асемірному владычеству, 

и объ открытіи вѣчнаго царства Христова.

Г л а в а  II.

Главный преднстъ содержанія настоящей главы (а вмѣстѣ и 
всей исторической части книги) составляетъ откровеніе о четырехъ 
всемірныхъ монархіяхъ, которыя имѣютъ смѣнить одна другую, 
чтобы наконецъ уступиті. свое мѣсто царству Божію, “которое бу
детъ вѣчнымъ.

Преемственную смѣну этихъ царствъ прежде всего созерцаетъ 
въ сонномъ видѣніи представитель перваго изъ этихъ царствъ На
вуходоносоръ. Однакоже онъ самъ но себѣ не способенъ былъ по
нять истинваго смысла сего сновидѣнія. Всѣ мудрецы его царства 
также оказались безсильными объяснить это видѣніе (2, 1—13 ст.). 
Тогда по молйтвѣ пророка Даніила, то же откровеніе, но съ боль
шею ясностію сообщается Богомъ сему великому праведнику, ко
торый и объясняетъ значепіе его Навуходоносору (2, 14—45 ст.). 
Это объяснение пророка ясно показало Навуходоносору сколь кратко
временны и пепрочны самыя могущественныя царства человѣческія по 
сравненію съ царствомъ Божіимъ, и сколь пичтожна вся мудрость 
человѣческая предъ мудростью Божественной, и Навуходоносоръ, 
проникнутый этимъ сознаніемъ, будучи могущественнымъ царемъ, 
поклонился до земли своему плѣннику Даніилу, видя въ немъ слу
жителя Божія, и исповѣдалъ Бога еврейскаго Истиннымъ Богомъ 
(2, 46—47 ст.). Это не осталось безъ добрыхъ йослѣдствій и для 
судьбы плѣппаго народа Божія, такъ какъ Даніилъ послѣ этого 
оставался постоянно при дворѣ царя, а друзья его Ананія, Азарія 
и Мисаилъ поставлены были во главѣ управления обширными обла
стями вавилонской монархіи (2, 4S—49 ст.).

1—3 ст . Во второй годъ своего царствованія Навуходоносоръ 
видѣлъ страшный сонъ и отъ страха забылъ содержание его (1 ст.). 
Желая возстановпть въ памяти забытое сновидѣніе и узнать смыслъ 
его, царь созвалъ всѣхъ мудрецовъ вавилонскихъ (2 ст.) и объ- 
явилъ имъ, что онъ видѣлъ сонъ и такъ испугался, что забылъ 
его (3 ст.).

Сонъ, видѣнный Навуходоносоромъ, какъ видно изъ дальнѣй- 
шаго, не былъ простымъ сновидѣніемъ, но былъ откровеніемъ ему 
воли Божіей. Въ такой же формѣ получали откровенія отъ Бога и 
другіе языческіе цари, напр. Авимелехъ, царь Герарскій (Быт. 20, 3),
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Фараонъ, царь египетскій (Быт. 41, 1—8), Елифасъ, царь Ѳсчан- 
скій (Іов. 4, 12—18; ср. 42, 15). Что языческіе цари получаютъ 
пебссное откровеніе, это не должно казаться страннымъ. Языческіе 
цари, управлявшіе судьбами народовъ, были исполнителями волн 
Божіей: орудіями всемогущества Божія, отъ Бога получали свое 
высокое званіе. Богомъ-же невидимо были руководимы и поддержи
ваемы въ своихъ дѣйствіяхъ (ср. Ис. 44, 28; 45, 1 ст.; Іерем. 
25, 9 ст.). Этимъ то и объясняется, почему они удостоивались иногда 
непосредственныхъ откровеній отъ Бога.

Сновидѣніе Навуходоносора было въ лѣто второе его царства 
(въ 5*й годъ Іоакима царя Іудейскаго въ 606 г. до Р. Хр., — 
ср. объясненіе 1, 1 ст.), слѣдовательно въ самомъ началѣ его 
блестящего царствованія ему уже дано было понять, что царство 
это непрочно и непродолжительно. Впрочемъ, по мнѣнію бл. Іеро- 
нима, здѣсь разумѣется 2-й годъ царствованія его надъ всѣми ино
земными народами, покоренными имъ. A Іосифъ Флавій разумѣеть 
второй годъ послѣ опустошенія Египта: „черезъ два года послѣ 
оііустошенія Египта царь Навѵходоносоръ видѣлъ чудесный сонъ, и 
смутился духъ его, и сонъ его бѣжалъ отъ него“ (Древн. Іуд. IX). 
Опустошеніе же Египта Навуходоносоромъ совершилось, по свидѣ- 
тельству того-же Іосифа Флавія, на пятомъ году послѣ разрушенія 
Іерусалима.

Обаятели, волхвы, чародѣи, халдеи, газарины (ниже 25 ст., 
5, 7 ст.), это различныя наименования людей мудрыхъ, обладав- 
шихъ высокими и обширными знаніямигособенно знаніемъ тайныхъ 
силъ природы, священныхъ письменъ (іероглифовъ), а также въ 
области астрономіи и медицины. Главнымъ занятіемъ ихъ бы j o  
изученіе природы, наблюденіе за явленіями небесными, толкованіе 
сновъ, угадываніе будущаго; вмѣстѣ съ тѣмъ они были большею 
частію и жрецами. Таковы волхвы современные Іосифу (Быт. 41,8) 
и Моисею (Исх. 7, 11) и волхвы, приходившіе на поклоненіе Іисѵсу 
Христу (Мѳ. 2, 1—2). Сюда же можно относить Валаама (Числъ 
22, 5) и Симона (Дѣян. 8, 1). Многіе изъ нихъ были людьми му
дрыми и учеными въ лучшемъ смыслѣ этого слова и даже удостои
вались иногда особенныхъ откровеній отъ Бога, какъ напр. Валаамъ 
и волхвы, приходившіе на поклоненіе Іисусу Христу, a другіе несо- 
мнѣнно къ научнымъ занятіямъ присоединяли и низкое ремесло: 
волшебства, ворожбы, заклинаній, разныхъ обманов ь и т. п. По
этому то, вѣроятно, они и называются между ирочимъ обаяте.іями 
и чародѣями. Въ частности: 1) обаятели, русск.—тайновѣдцы, про
рицатели, это хранители тайнъ, толкователи священныхъ письменъ: 
они-же и заклинатели, на что указываетъ греческое названіе ихъ 
(επαοιδοί); 2) волхвы (или маги), русск. гадатели, это тѣ, которые 
занимались философскимъ изслѣдованіемъ всякихъ предметовъ, а 
вмѣстѣ и разными видами гадашй (на что указываетъ русскій пе- 
реводъ); но сравнению съ другими —это высшій классъ мудрецовъ, 
пользовавшійся болышшъ вліяніемъ въ народѣ и даже при дворахъ 
царей; 3) халдеи—это, но мнѣнію бл. Іеронима, астрологи, зани-
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мавшіеся ііредсказаніемъ судьбы человѣка по даю еіорожденіяи 
изученіемъ вліянія звѣздъ на судьбу человѣка; они называются 
халдеями, вероятно, потому, что Халдея (Вавилонія) была родиной 
згой науки (хотя и Египетъ можетъ оспаривать эту часть); 4) чаро- 
thbu это люди, занимавшіеся по преимуществу нашептываніями и 
наговорами, употреблявшіе при этомъ и разный снадобья или лѣкар- 
сгва; это едвали не самый низшій разряд ь лиц ь, нося щихъ общее 
назваиіе мудрецовъ; и 5) ъазарины (русск. гадатели, лат. haruspices) 
эго— преимущественно занимавшіеся разсматриваніемъ внутренно
стей жертвенныхъ животныхъ и предсказывавшее по нимъ будущее.
4 — 6 ст . Призвашше въ царю для объяснения видѣннаго 

имъ сна, содержаиіе котораго забыто, мудрецы (халдеи) объявили 
царю, что они могли бы дать объяснсніе сна въ томъ только слу- 
чаѣ, если бы знали самое содержаніе его (4 ст.). Царь снова по- 
вторяетъ, что содержаніе сна имъ забыто, и требуетъ отъ нихъ 
объясиенія подъ угрозою, въ протпвномъ случаѣ, погубить ихъ 
вмѣстѣ съ семействами (5 ст.) и съ обѣщаніемъ въ случаѣ исиол- 
ненія его желанін, богатыхъ подарковъ и великихъ почестей (6 ст.).

1'лаголаша халдеи сирски (русск. но арамейски, тоже что — но 
еиріиски) цареви: царю, во тьии живи (4 ст.), это каіп. видно, 
было обычными, присловіемъ, которымъ начинали свою рѣчь къ 
парю лица, ему подчиненный (ср. 3, 0; 5, 10 ст.).
7— 9 ст . Но требованіе царя превышало силы человѣческія, 

поэтому ни угрозы его, ни обѣщанія милостей не могли истор
гнуть отъ мудрецовъ той тайны, которая была не въ ихъ власти. 
Невозможнымъ для себя они считали собственно возстановить въ 
памяти царя содержаяіе забытаго имъ сна, но не отказывались 
дать его объяснение: „ пусть царь скажетъ намъ сонъ свой и тогда 
мы дадимъ объясненіе (сказани) его“ , говорили они царю (7 ст.). 
Царь видимо, вѣрилъ искусству своихъ мудрецовъ, но только не 
довѣрялъ искренности ихъ словъ: онъ полагалъ, что если они 
берутся дать объясневіе сна, ιό  могутъ и самое содержаніс сна 
разсказать: „разскажите мнѣ сонъ мой, и тогда я буду знать, что 
вы можете объяснить мнѣ и значеніе его*. Поэтому, укоривъ ихъ 
въ томъ, что они напрасно стараются выиграть время, отказываясь 
исполнить его желаніе, грозно объявилъ имъ: „если вы не воз- 
вѣстите мнѣ содержавіе сна, то я буду знать, что вы согласились 
между собою говорить предо мною ложь и обманъ, пока минетъ 
время" (8—9 ст.).

Слово ложно и растлѣнно (извращенное, слѣдов. ложь и обманъ) 
совѣщастеся рещи предо мною дондеже время минетъ (9 ст.), — въ 
л-ичъ словахъ можно видѣть ѵказаніе на то, 1) что Навуходоно
соръ хотя и забылъ самое содержание сна, однакоже ионималъ, 
чіо онъ предвѣщаетъ ему недоброе; этимъ-то и объясняется не
обыкновенный страхъ, овладѣвшій имъ по поводу сего сна ( \ ст.), 
и *2) чти онъ, увѣреныый въ иск\ сствѣ своихъ мудрецовъ—разкі-
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дывать сны, полагалъ, что они по этой именно причинѣ и отка
зываются разе казать ему содержаніе забытаго имъ сна и подъ 
разными предлогами стараются лишь затянуть разгадку сна, до- 
колѣ не придетъ самое время исполіенія его Это еще болѣе по
буждало его съ особенною настойчивостью домогаться испоінонія 
своего желанія.
10— 11 ст. Мудрецы снова и внолнѣ искренно заявили царю, 

что нѣтъ на землѣ человѣка, который бы могь исполнить это же- 
ланіе царя и что никто изъ царей и князей не требовалъ подоб- 
наго отъ мудрецовъ: требованіе (слово) царя никто другой кромѣ 
боговъ не можетъ исполнить (11 ст.).

Это искреннее признаніе мудрецовъ Вавилона своего безсилія 
уразумѣть тайну Божественнаго откровенія ясно показываешь ничто
жество мудрости человѣческой предъ вдохновенною мудростію слу
жителей Слова Божія, пророковъ. Подобнымъ образомъ мудрецы еги- 
петскіе, состязавшіеся съ Моисеемъ, откровенно признали свое без- 
силіе предъ всемогуществомъ Божіимъ, совергаившимъ чудеса чрезъ 
Моисея (Исх. 8, 19).

12—18 ст. Разгнѣванный такимъ отказомъ, царь приказалъ 
погубить всѣхъ мудрецовъ вавилонскихъ (12 ст. ср. 5 ст.). Испол
нители этого царскаго указа, избивая прочихъ мудрецовъ, намѣре- 
вались убить и Даніила съ тремя друзьями его (13 ст.). Тогда 
Даніилъ обратился съ мудрымъ совѣтомъ (отвѣщ а совѣтъ и ра
зумъ) къ Аріоху архимагиру, начальнику царскихъ тѣлохранителей, 
которому поручено избіеніе мудрецовъ вавилонскихъ (14 ст.); спро- 
силъ его, почему вышло такое грозное (безстудное) повелѣніе отъ 
царя, и узнавъ въ чемъ дѣло (15 ст.), упросилъ царя, чтобы онъ 
далъ ему время, обѣщая ему разъяснить сонъ (16 ст.). Послѣ 
этого Даніилъ возвѣотилъ о всемъ друзьямъ своимъ Ананіи, Азаріи 
и Мисаилу (17 ст.) и вмѣстѣ съ ними сталъ просить у Бога ми
лости, чтобы не погибнуть всѣмъ имъ вмѣстѣ съ вавилонскими 
мудрецами (18 ст.).

Взыскаша Дамтла. и друговь сю, tjôumu я (13 ст.),—а л п  .>го 
было во второй годъ царствования Навуходоносора (1 < і .) когда 
Даніилъ съ друаьяки своими еще учился только ну,(роста вави
лонской, то .нредсіавлнется нѣсколько странным!.. ііочсм\ испол
нители царскаго указа объ иабісніи всѣхъ мудреиовъ рави іопскнѵь 
распространили силу toro указа и на этихъ трехъ юношей. Можно 
думать, что это сдѣлано было по ипиішк·»} ѵоердію въ дІиЬ 
и с і ю л і ю і і і я  царской воли, a вѵѣстѣ и но твисгн къ атпмь кшо- 
шамъ еврейскимъ, которые, когда еще учипкъ только подъ р\і.о 
водствочъ мудрецовъ, уже ѵснѣли вѣроншо ‘) обнаружить свои 
необыкновенны я дарованін и удивительную для своего гсирлста

1) Къ этой мысли приводит!, ясное свидѣте іьиво книіи up Данівіа о томь, 
что но оьончавіи трехлѣтняго обученія чти три юноши оказались на ист.іт?ніл 
передъ царемъ вдесятеро мудр-te всѣхъ ыудредовъ, у которыхъ ушлись
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ч\дросгь Если же разум ьть здѣсъ вмѣсгѣ съ Іосифомъ Флавіемъ 
к юрой годъ послѣ раззоренія Егтгга, то ото иедоумѣніе само 
собой устранится; къ этому времени Даніилъ съ товарищами могли 
\н;е стяжать себѣ,громкую славу мѵдрецовъ и не было даже осно
ван! я ири исполненіи царскаго указа обходить ихъ.— Моли царя. 
яко да время дастъ ему̂  и сказаніс его возвѣститг иарю (16 ст.),— 
Даніилъ просилъ времени не потому, чтобы иадѣялся открыть 
іаішу чрезъ размышленіе или при помощи той мѵдростиГкоторой 
былъ обучоиъ, по „для того, чтобы помолиться Господу тайнь; 
noiCMj то приглашаешь также къ участію вь молитвахъ и друзой 
своихъ, чтобы не казалось, что онъ надѣетсм на свои только за- 
пуги** (бл. Ісроиимъ).

H t— 23 ст . Получивъ отъ Бога откровеніе объ этой тайнѣ 
въ сонномъ видѣніи, Даніилъ прославилъ (благослови) Бога за эту 
великую милость такими словами (19 ст.): »пусть будетъ имя Гос
пода Бога проелавляемымъ (благословенно) отъ вѣка и до вѣка 
(ср. Пс. 112, 2), ибо (яко) Ему иринадлежитъ премудрость (σοφία), 
разумъ (смыслъ, σύνεσ-ς) и сила“ (20 ст. ср. Притч. 8, 12—14 ст.) 
отъ Него зависать (Онъ производить) перемѣны временъ и лѣтъ, 
Онъ поставляет!» царей и смѣняетъ (іпреставляетъ, μεθιστά.— 
Притч. <S. 1; 1 Царств. 2, 7—8); Онъ даетъ премудрость мудрымъ 
и благоразуміе (разумъ, cfpdvrpw) имѣюіцимъ (вѣдуищмъ) смыслъ 
(21 ст.). Онъ открываетъ глубокія и сокровенныя тайны, знаетъ 
скрытое (сущая) во тмѣ (1 Кор. 4, 5; Евр. 4, 13), ибо съ Нимъ 
(или въ Немъ) Свѣтъ, точнѣе Самъ Онъ Свѣтъ (22 ст. ср. Іоан.
1, 9). Тебя, Боже отцовъ моихъ, я исповѣдую и прославляю за то, 
что (яко) далъ мпѣ мудрость я силу (способность) и возвѣстилъ 
мнѣ то, о чемъ мы молили Тебя, именно—открылъ мнѣ сновидѣніе 
царя“ (23 ст.).

24—28 с т . Возблагодаривъ Бога, Даніилъ обратился къ 
Аріоху, которому царь поручилъ дѣло избіенія мудрецовъ, съ прось
бою иріостанови.ться исполпеніемъ такого царскаго повелѣнія и пред
ставить его царю, обѣщая дать царю объяснение видѣннаго, но за- 
бытаго имъ сна (24 ст.). Аріохъ съ поспѣшностью исполнилъ эту 
просьбу и ввелъ Даніила къ царю (25 ст.). Увидѣвъ Даніыа и 
ыринявъ его за мудреца, подобнаго тѣмъ, которые оказались без- 
сильными разсказать и объяснить .ему сонъ, и притомъ болѣе юнаго, 
царь съ нѣкоторымъ недовѣріемъ спросилъ его: „дѣйствительно-ли 
ты можешь разсказать мнѣ сонъ, который я видѣлъ, и дать объ- 
ясненіе его“ (26 ст.)? — Въ отвѣтъ на это Даяіилъ сказалъ ему: 
„тайны, о которой вопрошаетъ царь, не, могутъ объяснить (нѣсть  
сила возвѣстити) пи волхвы, ни обаятели, ни газаривы (27 ст.); 
но есть Богъ на небѣ, открывающій тайны, Который и возвѣстялъ 
(чрезъ сновидѣаіе) царю Навуходоносору о томъ, чему надлежитъ 
быть впослѣдствіи“ (28 ст.).



Лріохъ сь потираніемъ введе Д аніим  предъ царя п реч/ ему. 
обрѣтохъ мужа·, иже сказаніе царю нозвѣститъ (25 ст.)·.—что было 
дѣломъ милости Божіей, то Аріохъ приписывает, с вое.му сіаралію 
и говорить, что онъ на шел ъ Даніила, между тѣмъ каь ь топ. 
самъ предложилъ ввести его къ царю (ер 24 ст.). Такъ онъ дѣ- 
лаетъ, безъ сомнѣнія, изъ  желанін заслужить предъ царемъ ми
лость. „Таковъ. говорить бл. Іерони.мъ обычай вѣстниковъ. ко
торые желаютъ показать, чго приносимыя ими добрыя твѣстія 
принадлежать гоп>". Но ие -іакъ поступаюгь вѣстншш волн Во- 
жіей, каковымъ въ данпомъ случаѣ былъ пр Даніилъ Воігѣщая 
царю тайну, которую узналъ не своею мудростью, а пол) чплъ оп, 
Бога, оиъ не только не приписываетъ гебѣ самому лразумѣніе 
сей тайны и не вмѣпяетъ себѣ этого въ заслугу (подобно Аріоху), 
напротивъ даже съ особенными, усиліемъ старается показать царю, 
что тайна ута и не можетъ быть открыта никѣмъ. кром+. Бога 
(‘27 — 28 ст.). Ясно, что онъ ичѣлъ одну только цѣль — просла- 
вленіе имени Божія и не искалъ собственной ставы, хотя и имѣ.ть 
къ точу удобный случай.

28—35 ст . Послѣ этого пр. Даніилъ приступаете» къ изло
жен ію содержапія видѣннаго Навуходоносоромъ сна: „сонъ твой и 
видѣніе ѵ&т (главы твое я), царь, состоите» въ слѣдующемъ* (28 ст.). 
Прежде всего онъ раскрываете» предъ царемъ, какая мысль зани
мала его, когда онъ легъ спать; а именно мысль о томъ: „чему 
надлежать быть послѣ сего“ , т. е. столь блестяіцаго начала его 
царствовапія. Затѣмъ присовокупляете», что видѣнный имъ сонъ и 
служить какъ бы отвѣтомъ на этотъ занимавгаій его вопросъ: „от
крывающей тайны, т. е. Богъ, и явилъ тебѣ то, что имѣетъ быть“ 
(29 ст.). При этомъ объясняетъ царю, что онъ, Дапіилъ, узналъ 
все это не своею мудростью, хотя и въ этомъ отношеніи превосхо
дить всѣхъ другихъ, но что тайна эта открыта ему Богомъ для 
того, чтобы возвѣстить ее царю и чтобы послѣдній узналъ раз- 
мышленія сердца своего (30 ст.). Далѣе слѣдуете» самое содержаніе 
сна: „царь видѣлъ огромнаго и страшпаго видомъ истукана (31 ст.), 
у котораго голова золотая, руки и грудь серебряныя, животе» и 
бедра мѣдныя (32 ст.), ноги желѣзпыя, а ступни частію желѣзныя, 
частію глиняныя (33 ст.). Затѣмъ царь видѣлъ, какъ отъ горы 
оторвался самъ собою, безъ помощи рукъ человѣческихъ, камень и 
ударилъ въ ноги истукана и разбялъ ихъ (34 ст.), при чемъ всѣ 
составныя части истукана, золото, серебро, мѣдь, желѣзо и глина, 
превратились въ прахъ, который разнесло вѣтромъ, такъ что и 
слѣда не осталось: самый же камень превратился въ большую гору 
и наполнилъ собою всю землю“ (35 ст.).

36—45 с т . Таково было сновидѣніе Навуходоносора, зна
чение же его, по объясненію пр. Даніила,‘•было слѣдующее:

1) Золотая голова истукана (подобно первому звѣрю,—ср. 7, 
4 ст.) означаетъ царство вавилонское: ты  (Навуходоносоръ) ecu
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глава златая  (37—38 ст.). Уподобленіе царства*) вавилонскаго 
головѣ и притомъ золотой указываетъ на то, что это царство въ 
ряду четырехъ міровыхъ монархій, о которыхъ рѣчь, первое по 
времени и превосходить другія своимъ блескомъ, богатствомъ и 
роскошью.

2) Серебряная часть истукана (подобно второму звѣрю, — 
7, 5 ст.) означаетъ другое царство, имѣющее быть послѣ вавилонскаго, 
которое будетъ ниже послѣдняго, какъ серебро ниже золота (39 ст.). 
Пророкъ не называетъ по имени этого царства, но указаніе на то, 
что оно возстанетъ послѣ прсдыдущаго, т. с. вавилонскаго (воста- 
нетъ послѣди тебе) и будетъ менѣе славнымъ и блестящимъ 
(меньшее тебе), даешь основавіе разумѣть царство мидо-персид- 
ское, основанное Ііиромъ (бл. Іеронимъ, бл. Ѳеодоритъ и др.). Это 
вполнѣ согласно и съ другими мѣстами книги пророка, гдѣ рѣчь 
вдетъ о слѣдующихъ послѣ вавилонскаго царствахъ и первымъ въ 
ряду ихъ поставляется мидо-персидское (ср. 8, 20—21; 11,1—2 ст.). 
Персидское царство дѣйствительно значительно уступало вавилон
скому и если послѣднее названо золотомъ, то его можно назвать 
серебромъ.

3) Мѣдное чрево истукана (подобно третьему звѣрю,—7, 6 ст.) 
означаетъ третье царство, которое соодолѣетъ всей земли (З9'ст.). 
Подобно предыдущему, и это царство не называется у пророка по 
имени, но, по мнѣнію толковниковъ (бл. Іеронимъ), это царство 
македонское, которое хотя уступало въ блескѣ предыдущим  ̂ по
добно тому какъ мѣдь уступаетъ золоту и серебру, за то превос
ходило ихъ силою, насколько мѣдь прочнѣе золота и серебра. Объ 
основателѣ сего царства, Александрѣ Македонскомъ, говорится въ 
Писаніи, что онъ пройде даже до краевъ земли: и взя ко
рысти многихъ языковъ: и умолче земля предъ нимъ, и 
возвысися, и вознесеся сердце его (1 Макк. 1, 3). Такое пони- 
мате подтверждается и другими мѣстами книги пр. Даніила, гдѣ 
первымъ царствомъ послѣ мидо-персидскаго указывается именно 
царство греческое, смѣнившее его (8, 21—22 ст.; 11, 2—4 ст.).

4) Желѣзныя и глиняныя части истукана (подобно звѣрю чет
вертому—ср. 7, 7 ст.) означаетъ царство четвертое, которое крѣпко 
какъ желѣзо и подобно желѣзу будетъ разбивать и раздроблять 
(истончить и истнитъ ) все (40 ст.); а что ноги и пальцы 
(на ногахъ) истукана частію желѣзные, частію глиняные, то это 
указываетъ на то, что царство это будетъ какъ бы раздвоеннымъ 
или будетъ состоять изъ разныхъ народовъ, которые не могутъ

1) Сказанное пророкомъ: т ы  ecu глава златая  слѣдуетъ понимать въ отно- 
шеніи не кь дарю только, а ко всему царству на томъ основаніи, что прочія части 
истукана объясняются именно въ приложении кь  царствамъ, а не къ царямъ
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тѣсно соединиться въ одно цѣлое, подобно тому какъ невозможно 
прочное соединение желѣза съ глиною (41—43 ст.). И это царство, 
подобно предыдущим  ̂ пророкъ не назвалъ по имени. Мнѣнія толков- 
никовъ по этому вопросу расходятся: одни разумѣюте царство сиро- 
египетское (изъ древнихъ — Полихроній и др., изъ вовыхъ — Ар*. 
Ѳеодоръ), другіе — римское (бл. Августинъ, Іеронимъ, Ѳеодоритъ и 
др). На основаніи контекста рѣчи и другихъ мѣстъ книги пр. 
Даніила лучше разумѣть первое. Контексте рѣчи даегь основаніе 
разумѣть здѣсь то именно царство, которое въ историческомъ 
порядкѣ слѣдовало за македонскинъ и предшествовало мессіан- 
скому царству, а таковымъ было сиро-египетское. Въ другихъ 
мѣстахъ книги пророка Даніила, гдѣ говорится о четвертомъ цар- 
ствѣ (7, 7—12 ст.; 8, 8—10 ст.), оно также представляется 
преемственно слѣдующимъ за третьимъ царствомъ. Царство же ма
кедонское, какъ извѣстяо, по смерти своего основателя, Александра 
Великаго, распалось на четыре: сирійское, ѳракійское, македонское 
и египетское. Эти два царства, выдѣливгаіяся изъ одного, суще
ствовали параллельно другъ другу, подобно ногамъ статуи, никогда 
не соединяясь одно съ другимъ (ср. 11, б ст.). На эту особенность 
четвертаго царства и указываете несоединимость желѣза съ глиною 
(43 ст.). Другая, указанная пророкомъ черта, которая ближе всего 
подходить къ царству сиро-египетскому, это — особенпая враждеб
ность этого царства въ отпошеніи къ народу Божію (7,21,25; 11, 28). 
Дѣйствительно, исторія показываетъ, что злоба язычсекихъ царей 
но отношенію къ евреямъ никогда не достигала такой степени оже- 
сточейія, какъ въ періодъ зависимости отъ царей сирійскихъ и еги- 
петскихъ. Особенно же враждебно было царство сирійское, а изъ 
царей его—Антіохъ Епифанъ. Наконецъ, если подъ 10-ю пальцами 
ногь статуи (а также подъ 10-ю рогами четвертаго звѣря, 7, 7 ст.) 
разумѣть царей того и другого царства (7, 24 ст.), то и это вполнѣ 
согласно будетъ съ исторіей.

5) Камень же, оторвавшійся отъ горы и превратившей въ 
прахъ истукана, означаетъ, что во днехъ царей тѣхъ , по волѣ 
Бога Небеснаго возникнете новое особое царство, которое въ про
тивоположность всѣмъ предыдущимъ, во вѣки не разрушится и 
людемъ инѣмъ не останется, разрушить и развѣетъ всѣ цар
ства, а само будете стоять во вѣки (44—45 ст. ср. 7,14—27 ст.).

Пророкъ не называете по имени и это царство, но по тѣмъ 
признакамъ, которыми онъ видимо отличаете это царство отъ всѣхъ 
предыдущихъ царствъ, не трудно догадаться, что здѣсь рѣчь о 
царствѣ Мессіанскомъ, о церкви Христовой. (Отличительные признаки 
сего царства, по указанію пророка слѣдующіе:

а) Это царство возникнете по особому дѣйствію Божію: воз- 
ставить Богъ Небесный царство это (44 ст.), говорите про-
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рокъ (о другихъ царствахъ онъ выражается иначе: послѣди 
еостанетъ,—39 ст.) и будетъ царствомъ Божіимъ {царство Его, 
т. е. Бога,—44 ст.), а не человѣческимъ. Хотя и царства чело- 
вѣчсскія всѣ возникаютъ и исчезаютъ по волѣ Божіей, но царство 
Христово въ особенности было дѣломъ Божіимъ; объ этомъ съ не- 
сомнѣпною ясностью засвидѣтельствовали Св. Апостолы въ своихъ 
Ппсаніяхъ (Марк. 1(5, 20). Поэтому оно одно и именуется въ соб- 
ственномъ и етрогомъ смыслѣ царствомъ Божіимъ (Ж  12, 28 
Марк. 1, 14; 15, 43; Лук. 8, 1; Дѣян. 20, 25; 28, 23).

б) Какъ царство Божіе, оно во вѣки не разрушится и 
людемъ инѣмъ не останется (44 ст. ср. 7, 14. 27 ст.). 
Вѣчная неразрушимость—это такой цризнакъ, который не можетъ 
принадлежать ни одному царству человѣческому и принадлежитъ 
исключительно только царству Мессіапскому. ІІритомъ сказанное у 
пророка о вѣчной неразрушимости сего царства не даетъ никакихъ 
основаній къ тому, чтобы разумѣть здѣсь вѣчное царство славы ‘), 
которое еще не наступало и имѣетъ открыться по второмъ, слав- 
номъ пришествіи Іисуса Христа при концѣ міра. Слова пророка, 
еже (царство) во вѣки не разсыплется (и ниже: тое-же ста 
нешь во вѣки ,—45 ст. ср. 7. 14—27 ст.) сказаны въ томъ же 
смыслѣ, въ какомъ впослѣдствіи Самъ Божествепный Основатель 
сего царства, Іисусъ Христосъ, говорилъ о Своей церкви: на семь 
камени созижду церковь Мою, и врата адова не одолѣютъ 
ей (Мо 16, 18), т. е. что оно имѣетъ существовать доскончанія 
сего міра. Въ этомъ-же смыслѣ о немъ сказано здѣсь, что оно 
людемъ инѣмъ не останется, подобно тому какъ бываетъ со 
всѣми царствами человѣческими, изъ которыхъ каждое предыдущее 
достается въ удѣлъ послѣлующему: такъ, вавилонское царство до
сталось мидо-персамъ, владѣнія этихъ послѣднихъ стали добычею 
грековъ, а эти послѣдпіе въ свою очередь должны были уступить 
сиро-сгіштянамъ.

в) Царство это разрушить и развѣетъ всѣ другія царства 2),. 
а само будетъ стоять вѣчно: истнитъ  и развѣетъ вся царства, 
тое-же станетъ во вѣки (44 ст. ср. 7, 14 ст.). Разрушеніе 
царствъ человЬчсскпхъ царствомъ Христовымъ уже по тому одному,

*) Какъ дѣлаютъ тѣ, которые подъ царствомь четвертыми изображаем ымъ 
желѣзными и глиняными частями статуи, разумѣютъ римскую ишіерію.

2) Вместо вся (друпя) царства съ еврейскаго подлинника ~*всѣ сіи царства4*', 
т  е. три царства, уиомянутыя выше, предшествовавшія по времени открытію на 
землѣ царства Христова. Мысль та, что Мессіанское царство откроется тогда, когда 
уже поименованный три царства будутъ разрушены. Въ этоиъ елучаѣ еще болѣе 
ясно, что подъ четвертымъ царствомъ нельзя разумѣть римскую монархію, которая 
ко времени христианства не была разрушена и продолжала существовать значи
тельное время иосл'і.
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что царство это не отъ міра сего (Іоан. 18, 36), слѣдуетъ пони
мать не въ томъ смыслѣ, какъ разрушаются одно другимъ царства 
человѣческія; по въ смыслѣ совершенной отмѣпы прежнихъ поряд- 
ковъ в водворенія новыхъ, существенно отличныхъ отъ иервыхъ. 
Христіанство открылось и распространялось въ предѣлахъ римской 
имперіи, не отмѣняя и не разрушая ее, но постоянно измѣняя ея 
внутрепній строй, чрезъ отмѣну и удаленіе всего несогласнаго съ 
духомъ евангельской любви. Тоже самое видимъ и теперь: царства 
человѣческія по мѣрѣ распространеиія христіанства не отмѣняются и 
не разрушаются, но проникаясь учсніемъ Христовымъ, духовно 
перерождаются, дѣлаясь иными, чѣмъ были прежде. Объ этой нрав
ственной перемѣнѣ, совершающейся въ людяхъ подъ вліяніемъ хри
стианства, предсказывали и другіе пророки (см. Ис. 2, 4; 11, 6—9). 
Въ противоположность этой перемѣнѣ царствъ человѣческихъ, совер
шающейся подъ вліяніемъ царства Христова, само это царство 
имѣетъ оставаться вѣчно неизмѣннымъ: тое-же станетъ во вѣки 
и во вѣки не разсыплется (44 ст.).

г) Царство это откроется на землѣ первоначально малымъ н 
незначительнымъ, подобно камню оторвавшемуся отъ скалы, а по
томъ будетъ постепенно возрастать и расширяться, доколѣ не воз- 
растетъ въ великую гору, наполняющую всю землю (35 ст.). Такъ 
дѣйствительно и было; первоначально церковь Христова состояла изъ 
весьма ограниченна») числа вѣрующихъ, a затѣмъ, когда проповѣдь 
апостоловъ пронеслась во всѣ концы вселенной, тогда она распро
странилась по всему міру и имѣетъ теперь своихъ членовъ изъ 
всѣхъ племенъ и народовъ. Тоже предсказывалъ о Своей церкви и 
Самъ Божественный Основатель ея (см. ЗІѳ. 13. 31—-32: Лук. 13,
18 — 19). Этотъ признакъ не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, 
что здѣсь рѣчь у пророка именно о церкви Христовой, основанной 
въ первое пришествіе Іисуса Христа въ міръ. а не о царствѣ славы 
Его, которое имѣетъ открыться впослѣдствіи во второмъ славномъ 
пришествіи Его при концѣ міра; ибо это послѣднее пришествіе Его 
и открытіе Его славнаго царства совершится внезапно, а не по
степенно: яко молнія исходить отъ востокъ и является до 
западъ, та ко  будетъ (второе) пришествіе Сына человѣче- 
скаго (Me. 24. 27).

Если такимъ образомъ всѣ указанные въ пророчествѣ признаки 
пятаго царства приводятъ къ убѣжденію, что гіодъ этимъ царствомъ 
слѣдуетъ разумѣть царство благодати, церковь Христову; то послѣ 
этого не трудно догадаться, что подъ камнемъ, оторвавшимся отъ 
горы и разбившимъ истукана, нужно разумѣть именно Божествен- 
наго Основателя сего царства, Іисуса Христа, Который и въ дру
гихъ мѣстахъ Св. Писанія нерѣдко именуется камнемъ (Ис. 28, 16;
1 Кор. 10, 4). Кто это названный (у пророка) камнемъ?—спра-
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швваетъ бл. Ѳеодоритъ, — и кто это сперва казавтійся малымъ, 
вдругъ явился великимъ η покрылъ всю вселенную? На сіе отвѣт- 
ствуетъ отъ лица Самого Бога пр. Исаія: се Азъ полагаю въ 
основанге Сіону камень многоцѣненъ, избранъ, краеуголенъ, 
честенъ, и вѣруяй вонь не постыдится (Ис. 26, 16); отвѣт- 
ствуетъ и блаженный Давидъ, когда взываетъ пророческимъ гла- 
сомъ: камень егоже небрегоша зиждущ іи сей бысть во 
главу угла (Пс. 117, 22). И сіе свидѣтельство Самъ Господь 
предложилъ іудеямъ въ Своемъ Св. Евангеліи: нѣсте-ли чли, го
ворить Онъ, николи-же въ Писаніяхъ: камень, егоже не вь 
ряду сотвориша (небрегоша) зиж дугти, сей бысть во главу 
угла (Mo. 21, 42). Подобнымъ образомъ св. ап. Петръ въ своей 
проповѣди къ іудеямъ, приводя пророчество о Господѣ, говорить: 
сей есть камень укоренный отъ васъ зиждущихъ, бывый 
во главу угла (Дѣяи. 4, 11). И св. ап. Павелъ учить: наздани 
бывше на основами Апостолъ и Пророкъ сушу краеугольну 
Самому Іисусу Христу  (Ефес. 2, 20), и еще: пгяху отъ ду
ховного послѣдующаго камене, камень-же бѣ Христосъ 
(1 Кор. 10, 4). Іисусъ Христосъ отсѣченъ отъ горы безъ рукъ, 
родившись отъ Дѣвы безъ сѣмени мужескаго ‘). Онъ-же, прпнявъ на 
Себя естество человѣческое, не смотря на то, что пришелъ въ міръ 
въ состояніи крайняго умаленія и упичиженія, вдругъ, какъ только 
воскресъ, явился въ такой славѣ, которая наполнила всю вселенную; 
и когда евапгеліе распространилось во всѣхъ предѣлахъ земли, то 
новое царство Его обпяло весь земной міръ, a прежнія четыре 
царства перешли и исчезли подобно праху, развѣваемому вѣтромъ".

45 с т . Разъяснивъ въ такомъ смыслѣ сонъ Навуходоносора, 
пр. Даніилъ по смиренію своему еще разъ (ср. 8—9 ст.) даетъ 
понять царю, что этотъ сонъ есть именно откровеніе ему отъ Бога 
какъ бы въ отвѣтъ на его желаніе узпать будущее: Богъ великгй 
возвѣсти царю, имже подобаешь быти по сихъ (ср. 9 ст.), 
ii что разсказанпое имъ содержание сна то самое, которое забыто 
царемъ: истиненъ сонъ, — и данное объяспеніе вполнѣ вѣрно: и 
вѣрно сказаніе его.

4f>—4? с т . Пораженный точностью воспроизведеннаго сна и 
діівнымъ его толкованіемъ, Навуходоносоръ проникся столь вели
кимъ уваженіемъ къ Даніилу, что забывъ свою гордость и величіе, 
поклопался Дапіилу до земли и велѣлъ принести ему жертвы и 
благовоішыя куренія (46 ст.).

Этотъ поступокъ царя не долженъ казаться сколько-нибудь 
страннымъ и тѣмъ болѣе невозчожнымъ. Онъ объясняется тѣмъ,

’) Вотъ почему въ церковныхъ п ііс н о п Ѣн ія х ъ  Іисусъ Христосъ именуете» 
мпемъ иерукоаьчнымъ, а Пресвятая Богородица Горою несіъко мою
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что язычники вообще склонны были всѣхъ людей, въ какомъ-либо 
отношенін нревосходящихъ другихъ, считать богами и воздавать 
имъ божескія почести (Дан. 3, 1—2; Дѣян. 14, 7—14).

Побужденія, но которымъ Навуходоносоръ воздалъ поклонсніе 
Даніилу, ясно указаны въ его слѣдуюіцахъ словахъ Даніилу: „по- 
истиаѣ Богь вашъ есть Богъ боговъ и Господь господей и Царь 
царей, открывающей тайны, когда (понеже) ты (чтитель Его) могъ 
открыть мнѣ тайну“ (47 ст.). Эти слова не оставляютъ никакого 
сомнѣнія въ томъ, что „Навуходоносоръ кланяется не столько Да
ниилу, сколько въ лицѣ Даніила Богу“ (бл. Іеронимъ). Подобным!, 
образомъ, по свидѣтельству книги Дѣяній, поступили Ликаоняне. 
пораженные проповѣдью и чудесами апостоловъ Павла и Варнавы, 
они сказали: „это боги въ образѣ человѣческомъ сошли къ намъ“ ,
и, признавъ Варнаву за Зевса, а Павла за Гермеса, они вмѣстѣ 
съ жрецомъ Зевса уже привели воловъ, принесли вѣнки и готовы 
были совершить предъ ними жертвоприношеніе (Дѣян. 14, 7—14). 
И только благодаря усиліямъ апостоловъ, удалось остановить ихъ 
въ этомъ неразуміи.

48—4!) ст . Помимо всего этого Навуходоносоръ почтилъ Да- 
ніила большими подарками, а по окончапіи его воснитанія и обу- 
ченія возвелъ въ высовія званія начальника надъ всею вавилонскою 
страною и вмѣстѣ сдѣлалъ начальникомъ всѣхъ мудрецовъ вави
лонскихъ (48 ст.). Но Даніилъ унросидъ царя управленіе дѣлами 
страны вавилонской иоручить друзьямъ его: Седраху, Мисаху и 
Авденаго (ср. 3, 10 ст.), а самъ остался на службѣ при дворѣ 
царскомъ (49 ст.).

Для нѣкоторыхъ кажется страннымъ и несогласнымъ съ благо- 
честіемъ Даніила то, что онъ не отказался отъ предложенныхъ ему 
почестей и даже принялъ званіе князя мудрецовъ вавилонскихъ. На 
самомъ же~ дѣлѣ все это нимало не могло противоречить его благо- 
честію: будучи начальникомъ мудрецовъ вавилонскихъ, онъ сачь 
лично могъ не принимать никакого участія въ ихъ жреческомъ слу- 
женіи въ честь идоловъ (см. Дал. 14, 4), напротивъ имѣлъ возмож
ность просвѣщать ихъ самихъ своею собогооткровенною мудростью, 
такимъ образомъ, не заражаясь отъ нихъ чѣмъ-либо худымъ, самъ 
училъ ихъ доброму (см. Дан. 14, 7. 24—27). Такъ поступалъ и 
св. ап. Павелъ, который самъ говорить о себѣ: всѣмъ быхъ вся, 
да всяко н ѣк ія  спасу (1 Вор. 9, 22). Съ другой сюроны и 
высокое званіе, которое получилъ пророкъ при дворѣ, также само 
по себѣ нимало не противорѣчило его благочестію: оставаясь въ 
этомъ званіи, самъ онъ могъ быть и дѣйствительно былъ попреж- 
нему человѣкомъ высокоблагочестивымъ *), нимало не пзмѣняя сво-

*) Тоже слѣдуегь замѣтить и относительно друзей Даніила (гм. Дай. 3, 12).
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имъ отеческимъ законамъ (Дан. 6, 10), a вмѣетѣ съ тѣмъ онъ по- 
лучилъ большую возможность и удобство послужить на благо своимъ 
плѣннымъ соотечественникамъ. Вотъ почему все случившееся съ 
Даніиломъ не должно казаться странпымъ: напрогивъ скорѣо должно 
вызывать въ каждомъ благоговѣйное удивленіе премудрымъ планамъ 
Божественнаго промышленія о людяхъ вообще и о народѣ еврей- 
скомъ въ особенности, ибо, по объясненію блаж. Іеронима, „для 
того Навуходоносоръ и видѣлъ сонъ и для того открыта была тайна 
сего сна чрезъ Даніила, чтобы язычниками познано было всемогу
щество Божіе, a плѣнные евреи имѣли утѣшеніе видѣть, что чело- 
вѣкъ изъ ихъ рода начадьствуетъ намъ халдеями* (а вмѣстѣ и 
надъ ними). Тоже и съ тѣми же цѣлями было съ Іосифомъ при 
Фараонѣ (Быт. 41 гл.) и съ Мардохеемъ при Артаксерксѣ (Есѳ. ί> 
и 8 гл.). По истинѣ Богъ, промышляя объ избранномъ народѣ, не 
несвидѣтелъствована остави Себе и языкомъ (Дѣян. 14, 17).

2. Открытіе славы Божіей между язычниками чудомъ спасенія 
трехъ отроковъ отъ огня въ пещи халдейской.

Г л а в а  III.

Предметомъ настоящей главы служить повѣствованіе о чудес- 
номъ спасеніп трехъ друзей пр. Давіила: Ананіи, Азаріи и Мисаила 
отъ огня въ пещи халдейской, въ которую они ввержены были по 
приказанію Навуходоносора за отказъ поклониться поставленному 
имъ золотому истукану.

1—12 ст . Въ началѣ главы излагаются обстоятельства, по- 
служившія поводомъ къ вверженію Ананіи, Азаріи и Мисаила въ 
раскаленную пещь. Навуходоносоръ, царь Вавилонскій, въ 18-й годъ 
своего царствованія, слѣдов. въ самую цвѣтущую пору своего мо
гущества и величія, поставилъ на полѣ Деирѣ, въ вавилонской 
области, золотую статую (1 ст.) и повелѣлъ созвать на обновлевіе 
этого кумира всѣхъ главнѣйшнхъ начальниковъ своей монархін 
(2 ст.). Когда, въ силу такого повелѣнія царя, всѣ они собрались 
предъ статуею (3 ст.). тогда глашатай (проповѣдникъ, -χήρο;) отъ 
имени царя громко, во всеуслышаніе (съ крѣпостгю) провозгла- 
силъ всѣмъ собравшимся представителямъ народовъ (4 ст.): „какъ 
только (вонь-же часъ аще) услышите звуки музыкальныхъ инстру- 
ментовъ, тотчасъ же ноклонитеся до земли (падающе поклоняй- 
теся) золотому истукану, котораго поставилъ Навуходоносоръ царь 
(5 ст.); а если кто не поклонится, тотъ немедленно же будетъ бро- 
шенъ въ пещь, раскаленную огнемъ“ (6 ст.). Эта царская воля 
была исполнена всѣми (7 ст.), за исключсніемъ (какъ видно ияъ 
дальиѣйшаго) трехъ друзей пр. Даніила: Ананіи, Азаріи и Мисаила.
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Тогда завистники ихъ изъ вавиловянъ {м ужи халдейстги) окле
ветали (оболгаша) ихъ предъ царемъ (8 ст*) въ неповиновеніи 
ему и въ презрѣніи къ его распоряженіямъ, и въ подтвержденіе 
своихъ словъ сказали ему (9 ст.): „ты царь, далъ (положило) 
повелѣніе, чтобы всякій, кто услышитъ звукъ музыкальныхъ пнстру- 
мевтовъ (10 ст.) и не поклонится золотому истукану, былъ бро- 
шенъ въ раскаленную печь (11 ст.). Но вотъ есть мужи іудейскіе, 
поставленные тобою (начальниками) надъ дѣлами страны вавилон
ской, Седрахъ, Мисахъ и Авденаго, которые иовелѣнія твоего не 
послушались, богамъ твоимъ не служатъ и золотому истукану, ко
тораго ты поставилъ, пе покланяются“ (12 ст.).

Тѣло злато, высота его локтей шестидесяти, и широта его 
локтей шести (1 ст ) , —  золотая статуя или истуканъ (εινών) 
кумиръ (ср. на обновленіе кумира, — 2 ст.), высотою въ 60 лактей, 
широтою въ 6-ть. Какое значеніе усвоялосъ этой статуи, у пророка 
ясно не сказано: можетъ быть это былъ идолъ одного изъ боговъ, 
которымъ служили вавилоняне, а можетъ быть эта статуя была 
поставлена въ честь самого Навуходоносора. По мнѣнію бл. Іеро- 
нима, слѣдуетъ разумѣть иослѣднее: „тотъ, кто недавно поклонился 
рабу Божію, какъ Богу (см. 2,46 ст.), теперь приказываетъ сдѣ- 
лать себѣ истуканъ, чтобы подъ видомъ истукана покланялись ему 
самому**. Это подтверждается и тѣмъ, что въ самомъ повѣствованіи 
пророка поставленный истуканъ видимо отличается отъ другихъ 
боговъ вавилонскихъ (12 и 14 ст.). Подобные примѣры боготво- 
ренія великихъ людей въ древности нерѣдки. Нѣтъ причины уди
вляться и тому, что статуя вышиною въ 60 лактей, шириною — 
блактей 1) при такихъ болыиихъ размѣрахъ была вся изь золота: 
баснословныя богатства древнихъ царей и царствъ, безъ сомнѣнія, 
могли дать золота и еще въ большемъ числѣ. Впрочемъ, слитіе 
истукана изъ золота вовсе не исключаетъ возможности предполо- 
женія, что внутренность истукана была пустая или что сдѣланъ 
онъ былъ въ своей массѣ изъ какого либо другого матеріала и 
былъ только обитъ снаружи золотомъ или наконецъ что самый 
истуканъ былъ неособенно великъ, но поставленъ былъ на вы- 
сокомъ пьедесталѣ, который могъ быть и изъ другого, матеріала. 
Постави е на полѣ Деирѣ во странѣ Ватлонсмѣй (ibid), — иоле 
Деиръ (или Дуръ), такъ названо мѣсто недалеко отъ Вавилона; 
въ греч. переводѣ 70-ти вмѣсто этого названія стоитъ—-ερφολον, 
которое, по объясненію бл. Іеронима, можно перевести словомъ 
vivarium, огороженное мѣсто (собств обнесенное стѣнами, или 
оградою помѣщеніе для птицъ, животныхъ или рыбъ). Собравшіеся 
на обновленіе кумира начальники были слѣдующіе: ипаты  (греч. 
ΰπατοι, собств. высіше, верховные сановники, которые позднѣе 
назывались —  консулы, русск. сатрапы), воеводы (греч. στρατηγό*., 
вожди), мѣстоначальники (греч. τοπάρ/οι, памѣстники), вожди (греч. 
ήγέμονοι, предводители), мучители (τύραννοι, тираны, деспоты; такъ 
назывались правители, присвоившіе себі неограниченную власть), 
сущія на властѣхъ (греч. οί έκ έ̂ ουατών, букв, начальствующіе

х) Локоть — это древняя мѣра длины равняющаяся 101/* верш к.
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надъ имущесівами: въ русск, — казнохранители) и князи странъ 
( областей ачальники, правители областей). Для поклоненія кумиру 
собираются начал ьствующіе, чтобы чрезъ нихъ соблазнить и народъ- 
Ибо богатые и сильные, боясь лишиться богатства и власти, легче 
претыкаются. А когда соблазняются начальствующее, то и подчи
ненные имъ народы погибаютъ по примѣру высшихъ* (бл. Іеро- 
нимъ). — Музыкальные инструменты, игрою на которыхъ сопро- 
пождалось поклоиеніе золотому истукану, упоминаются слѣдующіе 
(5 η 7 ст.): трубы (извѣстньте духовые инструменты), свирѣли (это 
въ сущности тоже труба, только меньше по размѣру и издающая 
по преимуществу болѣе высокіе звуки; болѣе всего извѣстны па- 
стушескія свирѣли), гусли (κΌάρα, лира, гитараг цитра, струнный 
инструмент!»)» самвики (σαμβήκη, лат. sambuca, русск. цѣвница, 
треугольный струнный инструменту похожій на арфу), псалтиръ. 
ο)(χλτήριον, древнѣйшій струнный инструменту похожій на арфу, 
русск. гусли, согласіе (русск. — симфонія), и всякаго рода другіе 
музыкальные инструменты (всякаго рода мусикгйска, — греч. тгзѵго; 
γένους аоозіушѵ). Всѣ эти названія музыкальныхъ инструментовъ 
греческія; нѣкоторые придаютъ этому такое значеніе, что под- 
вергаютъ даже сомнѣнію подлинность книги пр. Даніила, какъ 
будто-бы вавилоняне не могли употреблять греческихъ инстру
ментовъ. Напротивъ, по словамъ де-Ветте, „возможно, что въ ту 
эпоху нѣкоторые греческіе инструменты употреблялись у вави- 
лонянъ и сохранили свое названіе*, потому что, по словамъ дру
гого ученаго, „еще задолго до того времени какъ греки начали 
писать свою исторію, они имѣли многократный сношенія, вра- 
ждебныя и мирныя, съ ассирійской монархией“ (Брандизи — въ 
своемъ трудѣ объ историческомъ результатѣ истолкованія асси- 
рійскихъ надписей, 1859 г.).

Тогда приступигиа мужге халдеистіи, и оболгаша гудссвь (9 ст.), — 
оболгаша (греч. otâfîaXov, собств. оклеветали; въ русск. — донесли, 
у бл. Іеронима — стали обвинять) не всѣхъ, конечно, іудеевъ, 
а только Седраха, Мисаха, и Авденаго, какъ это видно изъ даль- 
нѣйшаго (12 и 14 ст.), которыхъ халдеи презирали какъ плѣн- 
никовъ своихъ и ненавидѣли за то предпочтеніе, какое оказано 
нмъ царемъ, а также и за отвращеніе ихъ къ идоламъ. Они какъ 
бы такъ говорили царю: „тѣ, коихъ ты предпочелъ намъ и изъ 
плѣнниковъ и рабовъ сдѣлалъ начальствующими, возгордившись, 
презираютъ твои приказанія, не чтутъ твоихъ боговъ и не покло
няются истукану, поставленному тобою“ (бл. Іеронимъ). Спраши
вается, почему это обвиненіе не коснулось пр. Даніила? — Можно 
думать, что пророкъ Даніилъ по дѣламъ служебнымъ или по дру- 
гпмъ причинамъ не участвовалъ въ торжествѣ обновленія кумира 
п потому для враговъ его (которыхъ у него было, конечно, не 
меньше, чѣмъ у его друзей: Ананіи, Азаріи и Мисаила) не было 
повода и основаній къ обвинению его предъ царемъ. А можетъ 
быть, пр. Даніилъ не подвергся участи своихъ друзей потому, что 
враги его не осмѣливались обвинять предъ царемъ столь близкаго 
и довѣреннаго къ нему сановника, каковымъ былъ пр. Даніилъ. 
Всячески это было дѣломъ особаго промышленія Божія: что пр. 
Даніилъ не былъ осужденъ вмѣстѣ съ друзьями своими на со
жжете, „cie устроено Божеетвеннымъ Ііромысломъ, чтобъ нече
стивые устуженіе пламени не приписали имени вавилонскаго бога;
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потому что Даніила наименовали они Валтасаромъ (princeps си 
belus fevet); а у нихъ въ силѣ было такое ученіе, что богъ ихъ 
творитъ чудеса и при одномъ наименованіи“ , т. е. однимъ име- 
немъ своимъ (св. Исидоръ Пелусіогъ).
13— 18 cm. Выслушавъ такое обвинение, разгпѣванный царь 

ножелалъ провѣрить справедливость того, что услышалъ: нризвавъ 
обвивяемыхъ (13 ст.), онъ спросилъ ихъ: „правда-ли (аще воистину, 
въ русск. съ умысломъ-ли), что вы богамъ моимъ не служите и 
золотому истукану, котораго я поставилъ не покланяетесь* (14 ст.)? 
И затѣмъ, желая дать имъ время и возможность для раскаянія, пред- 
ложилъ имъ—теперь-же, когда снова услышатъ звуки музыки, по
клониться истукану, угрожая въ противномъ случаѣ бросить ихъ 
въ раскаленную печь, присовокупивъ при этомъ; „ тогда какой Богъ 
избавитъ васъ отъ моей руки* (15 ст.)? Седрахъ, Мисахъ и Авде- 
наго смиренно сказали царю: „намъ нѣтъ нужды (не требѣ намъ) 
отвѣчать на этотъ вопросъ (о глаголѣ семь), ибо вотъ Богъ нашъ 
на небеси, которому мы служимъ, силенъ избавить насъ отъ печи 
раскаленной огнемъ и отъ руки твоей избавитъ насъ (16—17 ст.). 
А если и не избавитъ {аще ли ни), то все же пусть будетъ тебѣ 
извѣстно, что мы богамъ твоимъ не служимъ и золотому истукану, 
котораго ты поставилъ, не покланяемся" (18 ст.).

К то  есть богъу иже изметъ вы изъ руки моея (15 ст.); эти слова 
ясно показываютъ, что Навуходоносоръ къ 18-му году своего 
царствования уже забылъ то, что самъ говорилъ во 2-й годъ цар- 
ствованія: поистииѣ Богъ вагиъ, той есть Вогъ боговъ, и Господь 
господей, и Царь царей, открывали тайны  (Дан. 2, 47 ст.). Богъ 
устами Ананіи, Азаріи и Мисаила напоминаешь ему забытое имъ: 
есть 7>огъ нашъ на небесѣхъ, ему-же мы служимъ , силенъ изъяты 
насъ отъ пещи огнемъ горящія и отъ руку твоею избавить насъ 
(17 ст.). Но оказалось, что величіе, богатство и могущество такъ 
оелѣпили Навуходоносора, что онъ уже не способенъ былъ вни
мать простому слову, для вразумленія его нужны были болѣе енль- 
иыя средства (см. ниже 91 — 100 ст., а также 4, 30 — 32 ст.). 
Такъ бываетъ и съ другими: богатство, знатность и сила часто 
надмеваютъ человѣка, и онъ забываешь Бога, напротивъ—лпшешя 
и бѣдствія смиряюп» и обращаютъ къ Богу. — Аще ли нн (по 
бл. Іеронимѵ,— а если Онъ не восхощетъ, подра*—спасти насъ), 
вѣдомо да будетъ тебѣ , царю, яко богамъ твоимъ нп служимъ, и 
тѣл у  златому, еже поставилъ ecu, не кланяемся (18 ст.). Исповѣ- 
давъ твердую вѣру въ помощь Божію (17 ст.)' Ананія, Азарія и 
Мисаилъ прлЬовокупляютъ, что еели-бы волѣ Божіей и не угодно 
было избавить ихъ отъ огня, то и въ такомъ (.пучаѣ они все-же 
идоламъ не поклонятся. Эгимъ они дяють понять, а) что если 
они, будучи брошены по приказанію царя въ ітечь, погибнуть 
отъ огня, то »это будетъ слѣдствіемъ не безсилія Божія, а воли 
Его“ (бл. Іеронимъ), и б) что они за вѣрность Богу и Его запо- 
вѣдямъ (ср. Исх. 20, 5, 23) готовы на самую ужасную смерть. 
Такъ, истинные рабы Божіи всегда предпочиіаютъ мученія и смерть 
отступленію отъ Бога, хотя бы даже временному (ср. Рпмл. 8,



35—36); такъ всегда, по слову апостола, повиноватися подобаешь
Вогови паче, нежели человѣкомъ (Дѣян. 5, 29).
19—2é ст . Дослѣ этого Навуходоносоръ въ ярости прика

залъ раскалить печь въ семь разъ сильнѣе обыкновенна«) (19 ст.) 
и бросить въ нее скованными Седраха, Мисаха и Авденаго (20 ст.). 
Воля царя была исполнена въ точности: мужи эти были скованы 
и во всей одеждѣ *) брошены были въ средину раскаленной печи 
(21 ст.). При этомъ поелику слово царя было весьма строго (пре- 
возможе. ύπερ'σρεν, букв, было весьма сильно) и печь была раска
лена чрезвычайно (преизлишше — седмерицею), то даже испол
нители этой казни погибли отъ огня (22 ст.). Между тѣмъ Седрахъ, 
Мисахъ и Авденаго, будучи скованы и ввержены въ самую средину 
пламени, не только не потерпѣли никакого вреда, но даже получили 
свободу отъ оковъ (23 ст.) и свободно ходили посреди пламени, 
воспѣвая и прославляя Бога (24 ст.).

Поистинѣ великое чудо! Связанные ввергаются въ печь и 
падаютъ среди огня: узы, которыми они связаны, горятъ, а ихъ 
самвхъ пламя не касается. Такъ хранить Господь вся кости  
ихъ, т. е. праведниковъ Своихъ, и ниедина отъ нихъ сокру
ш ится (Пс. 33, 21).

25—90 ст . Ѳтотъ отдѣлъ настоящей главы составляетъ при
бавку противъ еврейскаго подлинника, которая будетъ разсмотрѣна 
ниже.

91—94 ст . Слуги царя между тѣмъ не переставали разжи
гать печь болѣе и болѣе разными горючими веществами: нефтью, 
смолой, изгребами и хворостомъ (46 ст.), такъ что пламень подни
мался выше печи на 40 локтей (47 ст.) и попалялъ все находя
щееся вругомъ печи (48 ст.). Тогда Ангелъ Гоеподень явился среди 
раскаленной печи (49 ст.), изгналъ (отрясе) пламя изъ печи и 
сдѣлалъ, что въ срединѣ печи былъ какъ-бы шумящій влажный 
вѣтерокъ (яко духъ росы шумящъ), такъ что огонь не касался 
ихъ, не вредилъ (не оскорби) и не стѣснялъ (ниже стуж и ) ихъ 
(50 ст.). При видѣ всего этого Навуходоносоръ въ изумленіи спро
сил своихъ вельможъ: „развѣ не трехъ мужей бросили въ огонь 
связанныхъ?“ —тѣ сказали: „да, трехъ“ (91 ст.).—Какъ же я вижу 
четверыхъ и притомъ свободныхъ, которыя ходятъ среди огня; тлѣнія 
въ нихъ нѣтъ, и видъ четвертаго подобенъ Сыну Божію* (92 ст.). При 
этихъ словахъ Навуходоносоръ приблизился къ отверстію (ко устію ) 
печи и просилъ Седраха, Мисаха и Авденаго выйти изъ печи и они 
вышли (93 ст.). Тогда собрались всѣ вельможи и, осмотрѣвъ ихъ,

')  Съ гащами (греч. βυν to t: букв, въ шароварахъ, по русск. —
въ исподнемъ платьѣ) и покрывалы (разумеется головной ѵборъ, покрывающій го
ловы, по бл. Іерониму,—„тіара, нЬчто въ родѣ шапочкн, употребляемой нароломъ 
халдейскимъ и персидскимъ)*.
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нашли, что огонь не имѣлъ силы надъ тѣломъ ихъ {не одолѣ огнь 
мѣлесемъ ихъ), даже волосъ на годовѣ не опалилъ, одежды ихъ 
не измѣнилиеь и даже запаха огня не было отъ нихъ (94 ст.).

Это чудо съ очевидностью свидетельствовало для Навуходоно
сора и его вельможъ, оклеветавшихъ предъ нимъ праведниковъ, 
равно свидѣтельствуетъ и для всѣхъ во всѣ времена, что для охра- 
няемыхъ Богомъ праведниковъ, надѣющихся на Него, нестрашны 
никакія опасности (см. Ис. 43, 2; Пс. 90,1—7.10—13; Евр. 11, 34 
Прем. Солом. 3, 1).

Зракъ четвертого подобенъ Сыну Боотю  (92 ст.), — кто был ь 
на отъ подобный по виду Сыну Божію (ср. Дан. 7, 13; Мѳ. 27, 
54)?— „Подъ четвертымъ, видъ котораго пророю, называетъ по- 
добнымъ Сыну Божію, мы должны понимать или ангела или, какъ 
большею частію полагаютъ, Господа Спасителя“ (бл. Іеронимъ). 
Но та къ какъ по словамъ того же отца, непонятно, какимъ обра- 
зомъ нечестивый царь могь видѣть Сына Божія, то лучше ра- 
зумѣть ангела, тѣмъ -болѣе, что ангелы иногда называются въ 
Писаніи Сынами Божіими (Втор. 32, 43). „Однакоже этотъ ангелъ 
прообразует. Господа нашего Іисуса Христа, сошедшаго въ печь 
ада, въ которомъ были заключены души грѣшниковъ и правед
никовъ, чтобы, не сгорая и не испытывая вреда, избавить за- 
ключенныхъ отъ узъ смерти* (бл. Іеронимъ).

95— 97 с т . Послѣдствіемъ этого было то, что Навуходоносоръ:
а) снова (ср. 2, 46 — 47 ст.) исповѣдалъ Бога еврейскаго 

истиннымъ Богомъ, поклонился Ему и прославилъ такими словами: 
„благословенъ Богь Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послалъ 
ангела Своего и избавилъ рабовъ {отроки παίοας) Своихъ, пото- 
мучто они уповали на него и не послушались царскаго повелѣнія 
{слово царево перемѣниша) и предали тѣла свои на сожженіе. 
чтобы не служить и не поклоняться иному богу, кромѣ Бога своего“ 
(95 ст.).

Такимъ образомъ Навуходоносоръ, который предъ этимъ въ 
гордости своей говорилъ: к т о  есть Богъ, иже изметъ вы изъ 
руки моея (15 ст,), теперь самъ исповѣдуетъ Бога еврейскаго, 
который явилъ себя сильнымъ изъять изъ огня рабовъ Своихъ 
и предъ лицемъ зтихъ послѣднихъ, которыхъ только что принуждалъ 
кланяться себѣ (ср. 15 ст.) самъ воздаетъ поклоненіе Богу Истин
ному: поклонися предъ ними царь Богу (95 ст. ср. 2, 46 ст.). 
Такъ смиряетъ Богъ гордость міра сего (1 Царств. 2, 7; 2 Царств. 
22, 28; Мѳ. 23, 12; Лук. 14, 11; Лук. 18, 14 ст.).

б) объявилъ всѣмъ подвластнымъ ему народамъ, что если кто 
произнесетъ хулу на Бога Седрахова, Мисахова и Авденаго, тотъ 
будетъ казненъ {въ пагубу будетъ) и домъ его разграбленъ, по
тому что нѣтъ другого бога, который бы могъ такъ дивно спасать 
своихъ рабовъ (96).



Исповѣдавъ Бога еврейскаго Единымъ Истиннымъ Богомъ, тво- 
рящичъ чудеса (По. 71, 80), Новуходоносоръ подъ угрозою смертной 
казна заарещаетъ и подданнымъ своимъ хулить имя Божіе; такимъ 
образомъ, кто былъ прежде хулвтелемъ Бога, тотъ самъ теперь 
учить другихъ чтить Бога. Этотъ царскій указъ, конечно, не остался 
безплоднычъ: если прежде, по повслѣнію царя, кланялись всѣ зо
лотому истукану, то теперь естественно, во исполненіе его воли, 
должны были воздержаться отъ хулы Бога истиннаго. Правда, отъ 
этого еще далеко до обращенія халдеевъ къ вѣрѣ еврейской; за то 
это было значитсльнымъ шагомъ къ ѵлучтенію участи плѣнныхъ 
іудеевъ.

и в) почтилъ Седраха, Мисаха и Авденаго, возвысивъ пхъ въ 
странѣ вавилонской и удостоивъ начальства надъ всѣми прочими 
іудеями въ его царствѣ (97 ст.).

Седрахъ, Мисахъ и Авденаго и прежде уже занимали высокое 
«оложеніе въ странѣ вавилонской, котораго они достигли чрезъ про
славлена пр. Даніила и по его ходатайству (2, 49 ст.), и которое 
было причиною зависти къ нимъ вельможъ халдейскихъ; но теперь 
послѣ чудеснаго прославленія своего Самимъ Богомъ, они получили 
безъ сомнѣнія еще большія почести: прежде они были вѣроятно 
только вамѣстниками или замѣстителями, но не самостоятельными 
начальниками надъ отдѣльными дѣлами правленія въ странѣ вави
лонской: теперь-же получили извѣетную долю самостоятельная» рас- 
поряженія во ввѣренныхъ имъ областяхъ.

OS— 100 ст . Въ этихъ заключительные словахъ главы на
чинается изложеніе указа Навуходоносора (продолженіе котораго въ 
•слѣдующей главѣ), даннаго имъ по случаю и послѣ выздоровленія 
своего отъ тяжкой 7-ми лѣтней болѣзни. Въ началѣ этого указа 
своего Новуходоносоръ, послѣ обычнаго обращенія ко всѣмъ под- 
властнымъ народамъ съ пожелапіемъ имъ благоденствія (98 ст.), 
указываетъ главную цѣль сего указа, именно — желаніе сдѣлать 
извѣстяымъ по всему царству, какія дивныя и великія чудеса со- 
вершилъ съ нимъ Богь еврейскій (99 ст.), царство Котораго вѣчно 
и власть Его въ роды родовъ (100 ст.).

3. Видѣніе четырехъ звѣрей, символовъ четырехъ царствъ, и 
отнрытіе вѣчнаго царства и власти Сына человѣческаго.

Г л а в а  Ѵ1і .

Въ этой главѣ излагается видѣніе, бывшее пророку въ первый 
годъ Валтасара и извѣстное подъ именемъ видѣнія четырехъ звѣрей, 
обозначающихъ четыре царства, преемственно слѣдовавшихъ одно за 
другимъ. По значенію своему-это впдѣніе сходно (параллельно) съ

36*
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сновидѣніемъ Навуходоносора (изложеннымъ во 2 главѣ); это сходство 
усматривается не только въ главныхъ и сугцествевныхъ чертахъ, 
но и въ частностяхъ. Но при этомъ сходствѣ есть и различіе: Наву
ходоносору какъ царь языческій, въ своемъ сновидѣніи созерцалъ 
по преимуществу внѣшвюю сторону земныхъ царствъ, потому что 
одно это и могь понять, пророкъ-же въ своемъ видѣніи позпаетъ 
(и другимъ раскрываетъ) по преимуществу внутренній характеръ 
этихъ царствъ. Этимъ объясняется и самое различіе образовъ, упо- 
требляемыхъ въ томъ и другомъ случаѣ: въ сновидѣніи Навуходо
носора, понимавшаго и цѣнившаго только внѣшность, царства чело- 
вѣческія, различныя между собою по степени могущества и славы, 
представляются подъ образомъ различныхъ металловъ, а царство 
Божіе—ничего нестоющимъ камнемъ; въ видѣніи же пророка, про* 
никавшаго своимъ разумѣніемъ во внутренній характеръ земныхъ 
царствъ и понимавшаго, что при всемъ могуществѣ своемъ всѣ они 
находятся во враждебномъ отношеніи къ Богу и имѣютъ свойство 
унизительное для человѣка, вполнѣ животное,—царства эти уподо
бляются различнымъ звѣрямъ; царство-же Божіе олицетворяется въ 
образѣ Сына человѣческаго.

1 ст . Слова этого стиха служатъ какъ бы вступленіемъ, въ 
которомъ указывается: а) время бывшаго пророку откровенія, а именно— 
первый годъ Валтасара, царя вавилонскаго, и б) форма сего откро
вения— ночное сновидѣніе ‘), которое потомъ записано было проро- 
комъ въ книгу.

Валтасаръ, сынъ Набонида и соправитель его считается послѣд- 
нимъ царемъ вавилонскимъ изъ династіи Набополассара. При немъ 
Вавилонъ взять былъ Киромъ, царемъ персидскимъ, вмѣстѣ съ Кіак- 
саромъ или Даріемъ Мидяниномъ (Дан. 5, 30—81). Валтасаръ вмѣстѣ 
съ отцомъ своимъ царствовалъ всего 17 лѣтъ, значитъ, — бывшее 
пророку въ первый годъ его царствованія откровеніе 16-го годами 
предшествовало паденію Вавилона, совершившемуся въ 539 г. до Р. Хр.

2— là  с т . Излагается содержание бывшаго пророку сновидѣ- 
нія. Пророкъ видѣлъ въ видѣніи ночью великое море, волнуемое 
четырьмя вѣтрами (2 ст.), изъ котораго вышли одипъ за другимъ 
четыре звѣря, непохожіе другъ на друга (3 ст.). Первый звѣрь — 
подобный львицѣ (аки львица), съ крыльями, похожими на орли- 
ныя (аки орли). Пророкъ смотрѣлъ на этого звѣря до тѣхъ поръ, 
пока не были у него оборваны эти крылья, послѣ чего онъ под
нялся съ земли, сталъ на ноги человѣческія и дапо было ему сердце 
человѣческое (4 ст.). Звѣрь второй подобенъ медвѣдицѣ, у которой 
во рту среди зубовъ три клыка (тр и  ребра) и которому сказано 
было: „встань, ѣшь много мяса“ (δ ст.). Третій звѣрь подобенъ

')  О формѣ сего откровенія см. во введеніи.
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барсу (аки рысь, ώσεί πάρδαλις) съ четырьмя головами и столькими 
же нтичьими крыльями; этому дана власть (6 ст.). Четвертый звѣрь 
весьма сильный, страшный и ужасный, съ большими желѣзными 
зубами и десятью рогами, вообще нимало непохожій на прежнихъ 
звѣрей (8 ст.). Всматриваясь въ рога этого звѣря, пророкъ уви- 
дѣлъ новый небольшой (другій малъ) рогъ, который появился среди 
10-ти бывшихъ прежде и предъ нимъ (отъ лица его) три рога 
прежнихъ вырваны (исторгнушася); у этого рога были какъ бы 
глаза человѣка и уста, говорившія высокомѣрно (9 ст.). Пророкъ 
смотрѣлъ на этихъ звѣрей до тѣхъ поръ, пока сѣлъ на огненномъ 
престолѣ Вѣчный (.В етхій  денми), Которому предстояли и слу
жили тьмы темъ ангеловъ и предъ Которымъ текла огненная рѣка. 
Когда судьи сѣли, и книги раскрылись (10 ст.), тогда пророкъ уви- 
дѣлъ, что за надменныя слова, которыя произносилъ тотъ рогъ, 
четвертый звѣрь былъ убитъ и тѣло его предано сожженію (И  ст.); 
ирочіе звѣри также лишены были власти, хотя самая жизнь ихъ 
сохранена до времени (12 ст.). Послѣ этого пророкъ видѣлъ, какъ 
на облакахъ небесныхъ явился какъ бы Сынъ человѣческій, кото
рый дошелъ до Вѣчнаго и получилъ царскую власть надъ всѣми 
народами навсегда (13—14 ст.).

15—16 ст . При видѣ всего этого пророкъ, объятый стра- 
хомъ, приблизился къ одному изъ стоящихъ (у престола Вѣчнаго) 
и просилъ у него разъясненія (извѣстгя, греч. *Ц»феі«ѵ — букв, 
точности, подробности), желая понять все это, — и тотъ дѣйстви- 
тельно далъ ему такое разъясненіе.

17—27 ст . Слѣдуеть подробное изложеніе того объясненія, 
какое получилъ пророкъ отъ одного изъ стоящихъ у престола Божія, 
по предмету своего сновидѣнія. 9то объясненіе касается: 1) общаго 
смысла всего видѣнія, 2) таинственнаго значенія четвертаго звѣря, 
в 3) изображения вѣчнаго царства Святыхъ Божіихъ.

1) Общій таинственный смыслъ видѣнія пророка раскрывается 
такъ: „четыре звѣря означаютъ четыре царства, которыя возник
нуть (возстануть) на землѣ и потомъ уничтожатся (еозмутся), 
послѣ чего лримутъ (преймутъ) царство святые Вышняго и бу- 
дутъ держать его въ своей власти во вѣки вѣковъ“ (17—18 ст.).

Какіе же четыре царства имѣютъ преемственно одно за дру- 
гимъ смѣниться прежде открытія на землѣ вѣчнаго царства свя
тыхъ Божіихъ и какое царство слѣдуетъ разумѣть подъ этимъ по- 
слѣдиимъ?

Въ виду поразительнаго сходства *) настоящаго видѣнія про-
1) Т«шъ и здЬсь преемственно сдѣдують одно за другимъ именно чеіыре цар

ства (2, 37—40; 7, 17— 18), и притомъ такъ, что каждое послѣдуюідее устѵпаетъ 
предыдущему въ своемъ достовнствѣ; третье изъ этихъ царствъ въ обоихъ случаяхъ 
представляется ичѣюіцимъ особенную власть (2, 39, 7, 6 ст,); четвертое царство
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рока съ сновидѣніемъ Навуходоносора (2 гл.), и на основаніп дру- 
гихъ мѣсть книги пр. Даніила (8, 20—25; 11 гл.), нужно думать, 
что здѣсь рѣчь о тѣхъ же царствахъ, какія символически обозна
чены различными металлами въ статуѣ, видѣнной Навуходоносоромъ.

Первый звѣрь, подобный львицѣ, съ орлиными крыльями (4 ст.), 
означаетъ, какъ и золотая голова статуи, царство вавилонское. Въ 
частности—образъ льва и орла указываетъ на превосходство этого 
царства надъ слѣдующими, подобно тому какъ въ видѣніи Навухо
доносора для выражения этой мысли служить голова статуи и при- 
томъ золотая. Что звѣрь этотъ лишается своихъ орлпныхъ крыльевъ, 
становится на ноги человѣческія и получаетъ сердце человѣка, — 
это таинственно указываете (по объясненію бл. Ѳеодорита) на по
степенный упадокъ царства вавилонскаго, которое въ началѣ, по
добно орлу парящему, высоко стояло надъ всѣми другими, а подъ 
конецъ стало самымъ зауряднымъ, съ обыкновенными, свойствен
ными сердцу человѣческому слабостями (сердце человѣче дадеся 
ему) и даже управлялось одновременно двумя царями Набонидомъ 
н Валтасаромъ (какъ бы, подобно человѣку, стояло на двухъ но- 
гахъ). Заслуживаетъ вниманія и другое отеческое объяснение (св. 
Ипполита) этохъ подробностей въ приложении не къ царству вави
лонскому, а къ царю его Навуходоносору, который въ началѣ своего 
царствованія, былъ могущественнымъ и славнымъ повелителемъ мно- 
гихъ другихъ царей, былъ какъ-бы левъ среди звѣрей и орелъ среди 
нтицъ, но потомъ за гордость свою наказанъ былъ отъ Бога низ- 
веденіемъ на время въ скотское состояніе, a послѣ этого ему снова 
возвращено сердце человѣческое.

Второй звѣрь, подобный медвѣдицѣ, съ тремя клыками во рту 
(5 ст.), означаетъ, подобно серебряной части статуи, царство мидо- 
персидское, заступившее мѣсто монархіи вавилонской, какъ пред
сказывали это и др. пророки (Ис. 13, 17; Іерем. 51, 11). Это 
царство настолько уступало вавилонскому, насколько серебро усту
паете по цѣнѣ золоту и медвѣдь — по силѣ льву ‘). Трп клыка 
этого звѣря означаюте то, что мопархія Кирова, смѣнившая собою 
царство вавилонское, составилась изъ трехъ главнѣйпшхъ царствъ: 
мидійскаго, персидскаго и вавилонскаго. Сказанное объ этомъ звѣрѣ:

тамъ и здѣсь изображается особенно предь всѣми прочими боговраждебнымь съ 
указаніемъ при этомъ на 10-ть царей сего царства (въ первомъ случаѣ 10-ть иаль- 
цевъ, во второмъ—10-ть роговъ); но разрушенш четвертаго царства въ томъ и дрѵ- 
гомъ случаѣ предсказывается открытіе на землѣ вѣчнаго царства Божія

М Характеристическія особенности медвѣдя— грубая сила, прожорливость, 
медленность и угловатость въ движеніяхъ. и отаутствіе лукавства, влолнѣ отвѣ- 
чаютъ особенностямъ монархіи Кировой: персы проявили ненасытную алчность къ 
завоеваніямъ и всюду одолѣвали, главнымъ образомъ дѣйствуя на всѣхъ своею си
лою и численностью, не прибѣгая къ хитростямъ.



востани, яждь плоти многи указываете» на обширныя завое
вания Кира, при которыхъ безъ сомнѣнія пролито много крови. Но 
особенно это слѣдуегь сказать относительно завоеванія Киромъ Ва
вилона на основаніи пророчества объ этомъ Св. Исаіи (13, 6—9; 
15—16). Эта мысль въ слѣдующемъ видѣніи пророка выражается 
чрезъ сравненіе царства мидо-персидскаго съ овномъ, бодающимъ 
на всѣ стороны и столь страшнымъ и оильнымъ, что никакой звѣрь 
не можегь устоять противъ него и никто не можетъ спастись отъ 
него (8, 4. 20 ст.).

Третій звѣрь, подобный барсу, съ четырьмя головами и кры- 
лами, которому дана власть (6 ст.), означаетъ, подобно мѣдяой 
части статуи, царство греческое, основанное Александромъ Маке- 
донскимъ J), (ср. 8, 21; 11, 2—3 ст.). Выдающіяся черты барса— 
быстрота и легкость движеній, хитрость и кровожадность, при внѣш- 
немъ красивомъ видѣ, совершенно противоположны» овойотвамъ, отли- 
чающимъ медвѣдя, вполнѣ отвѣчаютъ особенностямъ монархіи гре
ческой. Владычество грековъ превозмогало надъ другими народами 
не столько грубою силою и массою (подобно персамъ), сколько 
хитростью, быстротою и стремительностью въ дѣйствіяхъ противъ 
враговъ, а также увлекая многихъ и внѣшнимъ блескомъ в̂оей 
цивилизации. Четыре головы этого звѣря и четыре крыла числомъ 
своимъ указываютъ на раздѣленіс монархіи Александровой на четыре 
главныя области подъ начальствомъ четырехъ главныхъ воена- 
чальниковъ. Это четырехчастное дѣленіе, совергаонное самимъ Але
ксандромъ, послѣ смерти его послужило поводомъ и причиною рас- 
паденія монархіи на четыре самостоятельныя царства (ср. Дан. 11, 4). 
Въ частности—орлиныя крылья указываютъ на быстроту, съ какою 
царство греческое, подъ начальствомъ Александра Македонскаго, 
сдѣлалось могущественною, всемірною монархіею: въ продолженіи 
12-ти лѣтъ Александръ успѣлъ завоевать почти весь міръ. Такая 
быстрота поистинѣ удивительна и справедливо можетъ быть упо
доблена орлиному полету.

Четвертый звѣрь, болѣе всѣхъ страшный и ужасный, подобно 
желѣзнымъ и глинянымъ частямъ статуи, видѣнной Навуходоносо- 
ромъ, означаетъ два параллельный царства: сирійское и египетское, 
выдѣлившіяся изъ монархіи Александровой послѣ смерти ея осно
вателя.

2) Четвертый звѣрь, какъ болѣе всѣхъ страшный и ужасный, 
былъ предметомъ особеннаго любопытства пророка: онъ просилъ 
одного изъ предстоящихъ у престола Вѣчнаго' дать ему болѣе по
дробное объясненіе о значеніи этого звѣря (19 ст.) и въ особей-
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*) Персидская монархія при Даріи I I I  КодоманЬ разрушена была Алексан
дромъ Македонскииъ.
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ноети: а) касательно десяти роговъ его и одного большого рога, 
явившагося среди нихъ послѣ и исторгнувшаго съ корнемъ три 
прежвихъ рога, у котораго человѣческіе глаза и уста, говорящія 
надмепное (20 ст.), и б) касательно великой брани, которую велъ 
этотъ рогъ со святыми Вышняго, доколѣ не пришелъ Вѣчный, Ко
торый далъ судъ святымъ; послѣ чего настало время, что царствомъ 
овладѣли святые (21—22 ст.). Это жсланіе пророка было исполнено, 
одинъ изъ предстоящихъ у престола Вѣчнаго далъ ему такое объ- 
ясненіе: „звѣрь четвертый означаетъ четвертое царство на землѣ, 
которое будегь отличнымъ отъ всѣхъ царствъ (превзыдетъ х) вся 
царства), будетъ пожирать (поястъ) всю землю, попирать и 
истреблять (23 ст.). Десять роговъ этого звѣря означаютъ десять 
царей, которые возстанутъ изъ этого царства, a послѣ нихъ воз- 
станетъ еще одинъ, который превзойдетъ злобою всѣхъ прежнихъ, 
и трехъ царей унизить (24 ст.), даже противъ Вышняго будетъ 
произносить слова, святыхъ Вышняго будетъ угнетать, вздумаетъ 
отмѣнить у нихъ праздничныя времена и законъ, и на это дана 
будетъ ему власть, хотя и на короткое время (25 ст.). Затѣмъвоз- 
сядутъ судьи (судище сядетъ,—ср. 10 ст.), и отнимутъ отъ него 
(данную ему на время) власть—истреблять и губить до конца“ (26 ст.).

*Всѣ черты этого объясненія съ буквальною точностью прило
жимы къ царствамъ сирійскому и египетскому. Обширная монархія 
Александра Македонскаго послѣ смерти своего великаго основателя 
распалась на четыре самостоятельный царства. Четыре главные 
полководца и пособники Александра Великаго въ его завоеваніяхъ, 
управлявшіе каждый отдѣльною областью монархій, послѣ смерти 
своего повелителя не захотѣли подчиниться одинъ другому и никому 
вообще и объявили каждый себя самостоятельнымъ. Такъ образова
лось четыре царства: македонское, ѳракійское, сирійское и египетское. 
Изъ нихъ наиболѣе могущественными явились два послѣднія, они-же 
нритомъ имѣли и наиболѣе сильное вліяніе на судьбу народа Божія; 
по этой причинѣ въ видѣніи пророка эти только два царства и 
имѣютоя въ виду, о двухъ-же первыхъ, какъ неимѣвшпхъ никакого 
значенія въ исторіи народа еврейскаго, совершенно умалчивается. 
Приэтомъ оба царства сирійское и египетское въ видѣніи пророка 
сливаются въ одно; это во 1-хъ потому, что оба они выдѣлились 
изъ одной монархіи, а во 2-хъ, продолжая существовать параллельно 
и взаимно соперничая между собою, оба они одинаково враждебны 
были въ отношеніи къ народу еврейскому, который постоянно нахо
дился въ угнетеніи то у того, то у другого, смотря по тому, которое 
брало перевѣсъ надъ другимъ; а по временачъ—даже одновременно

1) Греч. —Ьтггрзуш собств. держу что надъ чѣмъ; въ неперех.—воэвышаюсь 
надъ кѣмъ или чѣмъ, отличаюсь.



у того и другого. Вотъ почему для пророка, который разсматри- 
ваеть эти царства не съ политической точки зрѣнія, а со стороны 
отношения ихъ къ народу Божію, оба они представляются подъ 
образомъ одного ужаснаго звѣря, терзающаго неповинный народъ 
еврейскій. Наоборотъ въ видѣніи Навуходоносора, которому ближе и 
доступнѣе внѣшняя политическая сторона царствъ, съ особенною 
ясностію открывается именно раздѣльность этихъ двухъ царствъ и 
параллельное, а не совокупное, ихъ существованіе, что ясно дается 
понять чрезъ уподобленіе этихъ двухъ царствъ двумъ ногаыъ статуи. 
Десять роговъ четвертаго звѣря означаютъ десять царей, которые 
возотанутъ не изъ одного котораго-либо царства, во изъ обоихъ 
параллельныхъ царствъ: сирійскаго и египетскаго, подобно тому какъ 
10-ть пальцевъ было не на одной которой-либо ногѣ, но на двухъ 
ногахъ статуи, видѣнной Навуходоносоромъ. Разумѣются здѣсь не 
всѣ цари, бывшіе въ точъ и другомъ царствѣ, а только 10-ть изъ 
нихъ, имѣвшихъ въ какомъ-либо отношеніи болѣе или менѣе важное 
значепіе въ историческихъ судьбахъ еврейскаго народа.

Обращаясь къ исторіи, мы видимъ, что действительно послѣ 
Александра Ведикаго до Антіоха Епифана надъ іудеями преобла
дающее вліяніе имѣли слѣдующіе 10-ть царей изъ династіи сирий
ской— селевкидовъ и египетской— птоломеевъ:

1) Птоломей, сынъ Лаговъ, царь египетскій (съ 817 по 285 г. 
до Р. Хр.).

2) Селевекъ 1 Никаторъ, царь сирійекій (313—280 г.).
3) Птоломей Филадельфъ, царь египетскій (285—247 г.).
4) Антіохъ 2 Ѳеосъ, сынъ Антіоха 1-го Сотера, царь сирій- 

скій (262—247 г.).
5) Селевкъ 2 Каллиникъ, царь сирійскій (245—226 г.).
6) Птоломей Евергетъ 1, царь египетскій (246—222 г.).
7) Птоломей 4 Филопаторъ, царь египетскій (221 — 204 г.).
8) Антіохъ 3, сынъ Селевка Каллияика, царь сирійскій 

(224-187 г.).
9) Птоломей 5 Епифанъ, сынъ Филопатора, царь египетскій 

(204—181 г.).
10) Селевекъ 4 Филопаторъ, брать Антіоха Енифана, царь 

сирійскій (187—176 г).
Одинъ рогъ звѣря, явившійся среди 10-ти прежнихъ и съ 

корнемъ исторгнувшій три рога прежнихъ (ср. 8, 9—10 ст.), озна
чаетъ Антіоха Енифана, царя сирійскаго, который действительно 
выступилъ на историческое поприще послѣ 10-ти поименованныхъ 
выше царей. Сказанное у пророка объ этомъ царѣ, что онъ а) 
превзойдетъ всѣхъ другихъ царей своею злобою въ отношеніи къ 
святымъ Вышняго и станетъ угнетать ихъ и б) будетъ говорить 
надменное противъ Самого Бога, возмечтает ь уничтожить вѣру въ
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Него среди іудеевъ, и такая власть ему дана будетъ на нѣкоторое 
время,— въ точности исполнилось на Антіохѣ Епифанѣ.

а) Жестокости этого царя въ отношеніи къ іудеямъ не знали 
границъ: въ одинъ разъ онъ самолично погубилъ въ теченіе трехъ 
только дней 80 тысячъ іудеевъ и 40 тысячъ продалъ въ рабство, 
и вообще все время своего господства надъ іудеями онъ постоянно 
предавалъ ихъ всякаго рода мучепіямъ за вѣру въ Истиннаго 
Бога, такъ что даже самое имя іудея было запрещеннымъ (см. 1 
Іакк. 1, 20 — 24; 2 Макк. 5, 11—21). Много терпѣли іудеи и 
прежде среди безпрерывныхъ войнъ между птоломеями и селевкидами, 
но въ царствованіе Антіоха Ёпифана угнетеніе ихъ было особенно 
тяжкое и наиболѣе опасное для нихъ, потому что угрожало совер- 
шеннымъ уничтоженіемъ ихъ религіи и национальности.

Своею злобою и ненавистью къ іудеямъ и особенною настой
чивостью, съ какою попиралъ истинную религію, Антіохъ соста- 
вилъ себѣ такую печальную славу, которою затмилъ не только 
всѣхъ поименованныхъ выше 10-ть царей сиро-египетскихъ, но даже 
болѣе: сирійское царство, вообще болѣс другихъ враждебное къ на
роду Божію, благодаря безмѣрной злобѣ Антіоха, превзошло въ этомъ 
отношеніи прочія три царства, выдѣлившіяся одновременно съ нимъ 
изъ монархіи Александра Великаго. Эта послѣдпяя мысль болѣе ясно 
выражена въ другомъ видѣніи пророка: „когда козелъ (означающій 
царство Македонское,—см. Дан. 8, 21 ст.) дошелъ до высшей сте
пени своего могущества, то великій рогъ его (означающій Александра 
Великаго) сокрушился и на мѣсто его появились четыре рога меныпіе 
на всѣ четыре стороны (т. е. одна обширная монархія, основанная 
Александромъ Великимъ, раздѣлилась на четыре царства меныпія съ 
четырьмя царями); а отъ одного изъ этихъ четырехъ роговъ под
нялся одинъ крѣпкій рогъ (означающій Антіоха Епифана), который 
весьма разросся (возвеличися) къ югу (т. е. противъ Египта,— 
Дан. 11, δ. 6. 9.11), востоку (т. е. противъ Персіи и др. областей 
за Евфратомъ,—1 Макк. 3, 31. 37) и къ силѣ (т. е. противъ 
плодородной страны, Іудея,—Дан. 11, 16), вознесся даже до воин
ства (силы) небеснаго, часть сего воинства и звѣздъ низринулъ на 
землю и попиралъ ихъ (Дан. 8, 8—10).

б) Этотъ нечестивый и безбожный царь замыслилъ уничтожить 
самую вѣру въ Истиннаго Бога и всѣхъ іудеевъ сдѣлать идолопо
клонниками. Дерзкое возстаніе его на Бога выразилось въ томъ, что 
онъ ограбилъ храмъ Его имени въ Іерусалимѣ (1 Макк. 1, 20—24:
2 Макк. 5, 11); а еще болѣе ясно онъ доказалъ свое противленіе 
Богу, когда приказалъ поставить въ Іерусалимскомъ храмѣ изобра- 
женіе Юпитера Олимпійскаго и совершать идольскія жертвы ')· Ли>"

1) Эта мерзость запустгьнія  стояла въ храмѣ іригода(см. I Макк. 1,54—59; 
4, 37—53, 2 Макк. 10, 5). Если прибавить къ этому половину года, которая, какъ



бимою мечтою Антіоха было ввести у евреевъ (равно какъ и у всѣхъ 
подвластныхъ ему народовъ) именно культъ Юпитера Олимпійскаго, 
съ которымъ онъ объединялъ себя самого, такъ что вводя этотъ 
культе», онъ стремился въ тому, чтобы всюду воздавались божескія 
почести ему самому (1 Макк. 1, 41 и слѣд., 2 Макк. 6, 7). На
стойчивость его въ этомъ отношевіи доходила до такого крайняго 
фанатизма, что онъ казался сумасшедшимъ и въ насмѣшку прозванъ 
былъ вмѣсто Еаифанъ (славный) Баиманъ (безумный).

Своею безмѣрною гордостью, доходящею до боготворенія себя 
самого, и своею безумною фанатическою враждою противъ Бога и 
Его закона Антіохъ явилъ себя подобнымъ тому человѣку без- 
законгя, сыну погибели, который имѣетъ явиться впослѣдствіи 
при концѣ міра, и на этомъ основаніи всѣми отцами церкви счи
тается прообразомъ антихриста. И ап. Павелъ, предсказывая явленіе 
въ міръ антихриста, изображает» его чертами (2 Сол. 2, 4), сход
ными съ тѣми, какія у пр. Даніила усвояются Антіоху (8, 9—12; 
11; 28—31. 36—39 ст.).

Свое нечестивое 12-лѣтнее царствованіе Антіохъ закончилъ 
ужасною смертію среди тяжкихъ мученій (въ 164 г. до Р. Хр.), 
которыхъ никто не могъ облегчить ему: ибо нѣсть избавляли 
его (Дан. 11, 45). Такъ видимо совершился надъ нимъ праведный 
судъ Божій, о которомъ предсказывалъ пророкъ словами: судите 
сядешь, и власть его преетавятъ еже потребити, и по- 
губити до конца (7, 26 ст.).

3) Вѣчное царство святыхъ Божіихъ, имѣющее открыться на 
землѣ послѣ паденія четвертаго боговраждебнаго царства (16 ст.), 
пророкъ изображаете» такими словами: „святымъ Вышняго дано бу
детъ царство, власть и величіе царей, владѣющихъ всею поднебесною. 
Это царство Вышняго будетъ вѣчнымъ и всѣ власти будутъ Ему 
(Вышнему) служить и повиноваться“ (17 ст.).

Это другими словами значить, что царство это будетъ, въ 
противоположность предшествовавшимъ, неотьміра сего, царствомъ 
не человѣческимъ, a Божіимъ, и, какъ царство Божіе, не будетъ 
ограничепо ии пространствомъ, ни временемъ, будетъ вѣчнымъ 
(ср. Лук. 1, 33) и всемірнымъ (Мѳ. 18, 19; Марк. 16, 10). Эта

можно думать, прошла отъ изданія сего нечесгиваго гговелѣнія до приведені я его 
въ  исполненіе; το эт о т ъ  періодъ въ три съ половиною года и можно разумѣть 
(вмѣстѣ съ бл. Ѳеодоритомъ и св. Ишюлитомъ) подъ тѣмъ временемъ, на которое 
ло попущенію Божію ему дана власть дѣлать все это; и дадеся въ руку его (и все 
ото дано было во власть ему до времене, и временъ н полувремене (25 c t . J  Действи
тельно только особымъ попушеніемъ Божіимъ можно объяснить то, что было сдѣ- 
іано Антіохомъ для ітосрамленія истинной религш. ибо кому не было такого попу- 
іценія отъ Бога, тотъ при всемъ своемъ желаніи не могъ этого сдѣлать (см. попытку 
Иліодора ограбить храмъ Іеруеа іимекій,—2 Макк 3, 7—29).
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мысль ясвѣе высказана выше: во днехъ царей тѣ х ь  возста- 
вить Богъ небесный царство, еже во вѣки не разсыплется, 
и царство его людемъ инѣмъ не останется, истнитъ  и 
развѣетъ вся царства, тое-же станешь во вѣки (2, 44 ст.), 
и еще: Тому (Сыну человѣческому) дадеся власть, и честь, 
и царство, и ecu людіе, племена, и языцы том у порабо- 
уЛаютъ: власть его, власть вѣчная, яже не прейдетъ, гі 
царство его не разсыплется (7, 14 ст.).

Какое-же это царство?—Если подъ четырьмя звѣрями слѣдуетъ 
разумѣть тѣ же царства, которыя въ видѣніи Навуходоносора изо
бражены различными металлами; то и подъ царствомъ святыхъ Бо- 
жіихъ слѣдуегь -разумѣть то же царство, которое въ томъ видѣніи 
символически представлено въ образѣ камня, оторвавшагося отъ горы, 
т. е. церковь Христову, имѣющую своимъ основаніемъ камень крае
угольный—Іисуса Христа (Ефес. 1, 10). (Ср. сказанное выше въ 
объяснены 2, 44—45 ст.).

Открытіе на землѣ этого царства въ видѣніи пророка пред
ставляется такъ:

а) Когда гордость и боговраждебность царствъ человѣческихъ, 
въ лицѣ одного изъ царей сирійскихъ — Антіоха Енифана, дошли 
до крайнихъ предѣловъ (13—15 ст. ср. 8, 9—10 ст.), тогда на
стало время суда надъ нимъ, a вмѣстѣ и надъ всѣми другими цар
ствами земными, проникнутыми духомъ злобы и ненависти къ цар
ству Божію. Для совершения сего суда является Ветхій днями, т. е. 
Вѣчный (слѣд. Богъ), въ бѣлыхъ, какъ снѣгъ, одеждахъ, съ бе
лыми, какъ волна, волосами, окруженный тмами темъ предстоящихъ 
и служащихъ Ему ангеловъ. Поставлены были престолы, на одномъ 
изъ нихъ съ огненными колесами сѣлъ Ветхій днями, предъ Нимъ 
текла огненная рѣка. Судьи сѣли (судище сѣде) и книги раскры
лись (9—10 ст.).

Подобное человѣкообразное представленіе невидимаго, безпри- 
страстнаго и страшнаго суда Божія надъ грѣшниками читаемъ и 
въ откровеніи св. Іоанна Богослова: се престолъ стояше на 
небеси, и на престолѣ сѣдящъ: и сѣдяй бѣ подобенъ ви- 
дѣніемъ камени гаспису и сардинови: и бѣ дуга окрестъ 
престола подобна видѣнгемъ смарагдови. И  окрестъ пре
стола престолы двадесять и четыри: и на престолѣхъ 
видѣхъ двадесять и четыре старца сѣдягцыя, облачены 
въ бгьлыя ризы и имяху вѣнцы златы на главахъ своихъ 
(Анок. 4, 1—4: ср. 3, 11; 10, 4 ст.).—Это видѣніе восполняетъ 
описаніе, данное’ пророкомъ: у пророка сказано, что онъ видѣлъ 
многіе престолы, а св. Іоаннъ вмѣсто —· многіе говорить точнѣе — 
именно двадцать четыре. Въ томъ и другомъ случаѣ разумѣются 
тѣ престолы, о которыхъ говорилъ Своимъ ученикамъ Самъ Іисусъ
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Христосъ: аминь глаголю вамъ, яко вы гиедмге по М нѣ, въ 
пакибытге, егда сядетъ сы т человѣческгй на престолы 
славы своея, сядете и вы на двоюнадесяте престолу, су- 
дяще обѣманадесяте колѣнома Израилевома (Мѳ. 19, 18: 
ср. Лук. 11, 30; 1 Кор. 6, 1; Прем. Сол. 3, 8). „Престолы же 
сіи не означаютъ сѣдалища, но оными означается неизреченная 
слава и честь тѣхъ, которые вмѣстѣ съ Богомъ будутъ царство
вать и участвовать въ славѣ Его“ (св. Іоаннъ Златоуетъ).

б) Судъ Божій прежде всего совершается надъ тѣмъ изъ 
царствъ земныхъ, которое проявило наибольшую вражду противъ 
Бога: „за надменный слова, которыя произносилъ тотъ рогъ, звѣрь 
(четвертый) былъ убитъ, погибъ и тѣло его отдано на сожженіе“ 
(11 ст.). „Сядутъ судьи (судище сядетъ) и отнимутъ (преста- 
вятъ) власть у этого (четвертаго) звѣря—истреблять и губить до 
конца“ (26 ст.).

Это сказано о царствѣ сирійскомъ, которое действительно за 
злобу свою въ отношеніи къ народу Божію и особенно за вражду 
царя своего Антіоха противъ Бога и Его закона, по суду Божію, 
обречено было па совершенную гибель, такъ что и слѣда никакого 
не осталось отъ его существованія, какъ будто бы оно сожжено 
было огнемъ. Такая же печальная участь была и главнаго хули
теля Бога Антіоха Епифана, который, согласно слову Божію, по
гибъ лютою смертію (см. выше).

Затѣмъ опредѣленіе суда Божія изрекается и всѣмъ прочимъ 
царствамъ человѣческимъ и, такъ какъ они обнаруживали свою бого- 
враждебность въ меньшей степени, то у нихъ отнимается только 
власть или право господства, самое же существованіе ихъ не пре
кращается, но даровано продолженіе жизни, хотя и на срокъ (12 ст.). 
Это съ перваго взгляда представляется противорѣчащимъ тому, что 
выше сказано пророкомъ о камнѣ, разбивтемъ статую и превра- 
тившемъ всѣ металлы (служащія символомъ царствъ) въ прахъ 
(2, 35, 44—45 ст.). Въ действительности же мы видимъ здѣсь, что 
видѣніе пророка лишь только восполняетъ и разъясняетъ сновидѣніе 
Навуходоносора, Послѣднему дано было понять, что четыре пока- 
занныхъ ему царства ко времени открытія на землѣ царства Хри
стова уже прекратятъ свое существование; отъ нихъ и слѣда ни
какого не останется. Такъ съ внѣшней стороны, которая преиму
щественно открыта Навуходоносору, и было. Въ видѣніи пророка 
обращается вниманіе на внутреннюю сторону дѣла и дается понять, 
что хотя судъ Божій надъ всѣми боговраждебными царствами чело
веческими совершится и нѣкоторые изъ нихъ уже перестанутъ су
ществовать, однакоже духъ богопротивленія среди людей будеть 
держаться нѣкоторое время и послѣ открытія на землѣ царства 
Христова. Такъ дѣйствителъно и было. Самъ Іисусъ Христосъ ска-
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залъ: нынѣ судъ есть міру сему; нынѣ князь міра сего ш - 
гнанъ будетъ в о т  (Іоан. 12, 31), и однакоже это изгнаніс со
вершилось не сразу и не вдругъ и даже и теперь продолжаетъ со
вершаться. Царства человѣческія и теперь продолжаютъ существо
вать рядомъ съ царствомъ Божіимъ и нерѣдко поднимаюгь вражду 
противъ него; мало того даже въ средѣ самой церкви Христовой 
наряду съ пшеницею имѣются и плевелы (Мѳ. 13, 24—30). И та
кой порядокъ имѣетъ остаться до конца сего видимаго міра: только 
тогда и уже окончательно побѣждены будутъ всѣ враги церкви 
Христовой (1 Кор. 15, 54—55; ср. Ос. 13, 14).

и в) Послѣ этого суда Божія надъ боговраждебными царствами 
человѣческими откроется на землѣ царство Божіе. Основателемъ сего 
царства будетъ Сынъ человѣческій, который получилъ отъ Ветхаго 
днями власть, честь и царство, и эта власть Его будетъ вѣчною. 
Это царство Его будетъ: 1) всеиірнымъ: ecu людіе, племена и 
языцы том у поработаютъ (14 ст.), вся власти том у ра
ботам и будутъ и слуш ати (27 ст.), в 2) вѣчнымъ: царство 
его, царство вѣчное (27 ст.) и власть его, власть вѣчная, 
яже не прейдетъ, и царство его не разсыплется (14 ст.. 
ср. 2, 44 ст.). Участниками сего царетва будутъ святые Божіи: 
царство же, и власть и величество царей (величіе царствен
ное), иже подъ всѣмъ небесемъ (во всей поднебесной) дастся 
святымъ Вышняго (27 ст., ср. 22 ст.).

Кто въ сновидѣнш Навуходоносора изображенъ въ видѣ камня, 
оторвавшегося отъ горы, Тотъ здѣсь называется нодобнымъ Сыну 
человѣческому, а въ видѣніи св. Іоанна Богослова Онъ названъ 
львомъ отъ колѣна Іудина и корнемъ Давидовымъ (Апок. 5, 5; 
ср. Быт. 49, 9; Ис. 11, 1). Это истинный Сынъ человѣческій — 
Господь Іисусъ Христосъ, Который въ то же время былъ истиннымъ 
Сыномъ Божіимъ. Поэтому сказанное о немъ у пророка, что Онъ 
грядетъ на облакахъ н доходить до Ветхаго днями (13 ст. 3) нужно 
понимать буквально: ибо Онъ Самъ говорилъ о Себѣ: Азъ ко О тиу  
Моему гряду (Іоанн. 14, 12; 13, 33, 36—37, 20, 17) и дѣй- 
ствительно вознесся на небо на облакахъ: зрящимъ имъ (т. е. 
апостоламъ) взятся, и облакъ подъять Его отъ очію ихъ 
(9 ст.). Равнымъ образомъ п во второе славное п р и ш е с т в і с  Свое Онъ 
явится, какъ Самъ говорилЪ о томъ, также на облакахъ: тогда  
узрятъ Сына человѣческаго грядуща на облацѣхъ небес- 
ныхъ съ силою и славою многою (Mo. 24, 30; ср. 26, 64). 
Отсюда уже понятно и то, что подъ святыми Вышняго, которымъ 
будетъ принадлежать сіе царство (26 ст.), нельзя разумѣть іудеевъ 
(которые называются этимъ нменемъ у пророка, — 21 ст.), хотя 
имъ первѣе всего по обѣтованію принадлежало право на вступленіе 
въ это царство (Мѳ. 10, 5 — 6; 15, 24; Дѣян. 13, 46), и, какъ



взбранный народъ Божій, они въ ветхомъ завѣтѣ составляли царство 
Божіе и назывались народомъ святымъ (Исх. 19, 6). Здѣсь подъ 
святыми Вышняго разумѣются всѣ вѣрующіе въ Іисуса Христа, ко
торые стали новымъ духовяымъ Израилемъ, яовымъ избраннымъ па- 
родомъ, призваняымъ къ осуществлевію того высокаго назначения, 
котораго не вьшолнилъ ветхозавѣтный плотской Израиль (см. 1 Петр. 
2, 5 ср. Исх. 19, 6). А этотъ новый избранный народъ имѣлъ со
ставиться изъ всѣхъ племенъ и язывовъ на землѣ (1ѳ. 28, 19: 
Іоанн. 10, 16), какъ ясно сказано объ этомъ я у пророка: ecu 
людге, племена и языци том у поработаютъ (7, 14 ст.) 
или: вся власти том у работами будумъ и слушати 
(— 27 ст.), т. е. въ царствѣ Христовомъ или въ церкви Ему, т. е. 
Богу, будутъ служить (работами) и повиноваться (слушати) 
всѣ люди, племена и народы и власти ихъ.

28 с т . Въ заключеніе пр. Даніилъ замѣчаетъ: до здѣ скон- 
чаніе словесе, т. е. здѣсь (въ 27 ст.) конецъ бывшаго ему отъ 
Бога откровенія, и присовокупляетъ въ этому краткое описаніе того 
впечатлѣнія, какое онъ испыталъ нодъ вліяніемъ бывшаго видѣнія: 
„долгое время смущали меня, Даніила, размышленія мои, такъ что 
даже внѣшній видъ мой измѣнился у меня, и я открытое (глаголь) 
мнѣ сохранилъ въ своемъ сердцѣ“ (ср. 15 ст.) и записалъ потомъ 
въ книгу (1 ст.).

4. О седмидесяти седминахъ.

Г л а в а  IX.

Въ этой главѣ содержится описаніе бывшаго пророку видѣнія 
о седмидесяти седминахъ. Все содержание мавы раздѣляется на двѣ 
главныя части: въ первой излагается молитва пр. Даніила къБогу 
(4—19 ст.), во второй—самое откровеніе о 70-ти седминахъ, слу
жившее прямымъ отвѣтомъ на молитву пророка (20—27 ст.). На
чальный же слова главы (1—3 ст.) составляютъ какъ бы при- 
ступъ, въ которомъ указывается время бывшаго пророку видѣнія.

1 — 3 ст. Воцареніе въ Вавилонѣ Дарія Мидянина, сына 
Ассуирова (ср. 5, 31 ст.), послѣ паденія могущественной двнастіи 
Навуходоносора, поработителя іудеевъ, было для послѣднихъ весьма 
важнымъ ообытіечъ, которое оживило среди нихъ надежду на скорое 
освобожденіе. И дѣйствительно конецъ плѣна ихъ былъ уже бли- 
зокъ, семидесятилЬтній періодъ пребыванія іудеевъ въ плѣну, пред
сказанный пр. Іереміею (Іерем. 25, 11 — 13; 29, 10), уже исте- 
калъ, и будущему освободителю ихъ отъ плѣна Киру, о которомъ 
предсказывалъ пророкъ Исаія (44, 28; 45, 1—6 ст.), оставалось 
только получить единоличную власть надъ вавилонскимъ царствомъ,
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гдѣ разсѣяны іудеи; но и этого уже недолго оставалось ждать: 
послѣ смерти преотарѣдаго Дарія, съ которымъ раздѣлялъ теперь 
власть, онъ имѣлъ быть (и черезъ 2 года действительно сдѣлался) 
едвнодержавнымъ повелителемъ Вавилоніи. При такихъ обстоятель- 
ствахъ пр. Даніилъ, зная съ одной стороны, что бѣдствія плѣна 
посланы были народу іудейскому не только въ наказаніе за прежнія 
нечестія, но и какъ средство исправления, съ другой — видя, что 
бѣдствія плѣна не вразумили іудеевъ и что они въ болыпинствѣ 
продолжаютъ коснѣть въ беззаконіяхъ, — погрузился въ глубокое 
размышленіе о числѣ лѣтъ плѣненія, извѣстномъ ему изъ проро- 
чествъ Іереміи. Въ виду нераскаянности народа іудейскаго можно 
было опасаться, что 70 лѣтъ плѣневія, предсказаннаго пр. Іереміею, 
будутъ увеличены и что поэтому плѣнъ еще не скоро окончится. 
Среди такихъ размышленій пророкъ бывшій прежде постоянно за- 
ступникомъ за народъ свой предъ земными царями, выступаетъ хо- 
датаемъ за него предъ Царемъ Небеснымъ, обращаясь къ Нему съ 
пламенною молитвою, которую сопровождалъ усиленнымъ постомъ. 
Это было въ первый годъ царствованія въ Вавилонѣ Дарія сына 
Ассуирова, или Дарія Мидянина (1—3 ст. ср. 5, 31 ст.), т. е. въ 
539 году до Р. Хр.

Азъ Даніилъ разумѣхъ въ книгахъ число лѣтъ, о немже 
быстъ слово Господне ко Іереміи пророку, на скончанге 
опустгьнгя Іерусалимля седмъдесятъ лѣтъ  (2 ст.), — здѣсь 
разумѣется извѣстное пророчество св. Іереміи, выраженное слѣдую- 
щими словами: а) будешь вся земля сія (іудейская) въ запу- 
стѣніе, и во ужасъ, и поработаютъ сіи (іудеи) во язицѣхъ 
царю вавилонскому седмъдесятъ лѣтъ... (25, 11—13 ст.), 
которыя сказаны были въ четвертый годъ Іоакима, царя іудейскаго 
(25,1 ст.), т. е. въ годъ герваго переселенія въ Вавилонъ (въ 607 г. 
до Р. Хр.), которое принято считать началомъ плѣна, и б) егда 
исполнятся въ Вавилонѣ седмъдесятъ лѣтъ, посѣщу васъ, 
и уставлю словеса Моя на васъ, еже возвратити люди 
Моя на м ѣсто cie... (20, 11—14 ст.), которыя сказаны были 
сряду послѣ второго переселенія, бывшаго при Іехоніи (29, 2 ст.), 
слѣдов. спустя 6 лѣгь послѣ предыдущихъ (въ 600 г. до Р. Хр.). 
Размышляя объ этихъ словахъ въ первый годъ Дарія Мидянина, 
т. е. въ 539 году до Р. Хр., пр. Даніилъ могъ яено видѣть, что 
предсказанные пр. Іереміею 70 лѣтъ плѣна скоро окончатся, что 
если полагать началомъ плѣна 607-й годъ, то конецъ его долженъ 
наступить чрезъ 2 года, а если принимать за начало 600-й годъ, 
то окончанія слѣдуетъ ждать чрезъ 8 лѣтъ. Въ этой мысли еще 
болѣе укрѣпляло то, что по пророчеству того-же пр. Іереміи по 
прошествіи этихъ 70-ти лѣтъ плѣна имѣло наступить время гроз- 
•наго суда Божія надъ самимъ Вавилономъ: егда-же исполнени
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будутъ седмьдесятъ лѣтъ  посѣшу на царя вавилонска, и 
на языкъ оный, рече Господь, беззаконія ихь, и на землю 
халдейску, и положу тую  въ запустѣнге вѣчное (25 ,12 ст.). 
Пр. Даніилъ былъ свидѣтелемъ—очевидцемъ исполнения надъ Вави- 
лоніей этого пророчества (Дав. 5, 25 — 31). Оставалось тавимъ 
образомъ ждать исполнения пророчества касательно іудеевъ.

4—19 ст . Излагается самое содержаніе молитвы пр. Даніила 
къ Богу. Молитва эта возносится пророкомъ не за себя, а за на
родъ еврейскій и отъ лица народа (18 ст.). Въ ней пророкъ изли
ваешь предъ Богомъ сердечное исповѣданіе (исповѣдахся) прегрѣ- 
шеній народа іудейскаго, которыми послѣдній прогпѣвалъ Бога и къ 
стыду своему навлекъ на себя бѣдствія плѣна. „Господи Боже, 
великій и чудный, хранящій завѣтъ Твой и (являющій) милость Свою 
любящимъ Тебя! тяжко согрѣшили мы противъ Тебя и беззаконни
чали, уклоняясь отъ заповѣдей Твоихъ, нарушая законы Твои, и не 
внимая увѣщаніямъ пророковъ Твоихъ, которые отъ Твоего имени 
пророчествовали царямъ, кяязьямъ, отцамъ вашимъ и всему народу 
землп (4—6 ст.). Все это служить къ стыду всѣхъ насъ, иближ- 
нихъ, и дальнихъ, и въ Іудеѣ остающихся и находящихся въ раз- 
сѣяніи; a вмѣстѣ доказываетъ и Твое правосудіе (7—8 ст.), ибо 
Ты былъ къ намъ щедрымъ и милостивымъ (9 ст.), а мы, не смотря 
на это, оказались ослушниками Твоего слова, не поступали по за- 
повѣдямъ, которыя Ты далъ намъ чрезъ пророковъ: весь Израиль 
преступилъ законъ, всѣ уклонились отъ послушанія волѣ Божіей. 
Поэтому и постигли васъ тѣ проклятія, которыя содержатся въ законѣ 
(10—11 ст.): Господь по правосудию своему исполнилъ на насъ всѣ 
угрозы Свои, которыя изрекалъ на судей нашихъ и на всѣхъ насъ; 
какъ написано въ законѣ Моисея, такъ все и случилось (12—13* ст.). 
Господь по милосердно своему вразумлялъ насъ бѣдствіями, но мы 
и среди этихъ бѣдствій не исправились, не умоляли Бога о томъ, 
чтобы намъ отстать отъ беззаконий своихъ. Тогда долготернѣнію 
Божію цясталъ конецъ, и вотъ по суду Божію постигли насъ всѣ 
эти бѣдствія (13ь ст.—14 ст.). Но Ты, Господи Боже нашъ, осво
бодившей насъ изъ Египта, яви и теперь милость Свою къ намъ, 
согрѣшившимъ противъ Тебя. Мы и предки наши согрѣшили предъ 
Тобою, и вотъ теперь Іерусалимъ и весь народъ Твой сдѣлались 
предметомъ укоризны среди окрестпыхъ народовъ. Но пусть отвра
тится гнѣвъ Твой отъ города Твоего ] еру салима и святой горы Твоей 
(15—16 ст.). Господи, Боже нашъ, услыши (исполни) молитву раба 
Твоего и прошеніе его и обрати милостивый взоръ Свой (не ради 
насъ), но ради Тебя Самого на святилище Твое опустѣвшее 
(17 ст.). Приклони ухо Твое и выслушай, открой очи Свои и по
смотри на истребленіе наше и города Твоего, въ которомъ призы
валось имя Твое, ибо мы повергаемъ предъ Тобою эту молитву, не
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на свою праведность уповая, но единственно на милосердіе Твое 
(18 ст.). Услышь насъ, Господи, и очисти (наши беззакония), внемли 
(нашей молитвѣ) и исполни (сотвори) ее и не медли (явить намъ 
эту милость) не ради насъ, но ради Тебя Самого, ибо имя Твое при
зывалось среди этого народа и въ этомъ городѣ" (19 ст.).

Господи Воже, храняй завѣтъ и (являюіцій — творяй, — ср 
Исх. 20, 7) милость любящимъ Тя и хранягцимъ заповѣди Твоя (4 ст.). 
Хранить (не нарушать) завѣтъ, значить — точно исполнять данныя 
обѣтованія; любящимъ Тя тоже, что хранящимъ (не нарушаю- 
щимъ) заповѣди Твоя {ибо аще кто  любитъ Мя, слово Мое соблю
дешь,—Іоан» 14, 23). Этими словами молитвы своей иророкъ испо 
вѣдуетъ правосудие Божіе, что яснѣе видно изъ другихъ парал
лельных!, мѣстъ (Исх. 20, 6: 34 7; Второз. 5, 10; 7, 9). Подоб- 
нымъ образомъ молился и Неемія, другой великій мужъ (Неем. 1. 
5; 9, 32). Соірѣшихомъ, беззаконновахомъ... (5 ст.),—въ чемъ и какъ 
согрѣишли, подробнѣе сказано у псалмопѣвда (см. Пс. 105, 6) п 
у пр. Варуха (I, 17; 2, 12 ст.).—Не послутахомърабъ Твоихъ про- 
роковъ... (6 ст.), — въ непослуіианіи рѣчамъ пророковъ обличалъ 
іудеевъ up. Іеремія (см. 6, 16—17; 7, 25 — 27; 25, 3—4; 36, 23: 
44, 16— 17 ст.); о томъ же засвидѣтельствовано и писателемъ 
книги Паралипоменонъ (2 Пар. 36, 13— 16, ср. 4 Царств 17, 
13— 14). По свидѣтельству пр. Іезекіиля, іудеи не сдѣлались лучше 
въ этомъ отношеніи даже и тогда, когда были разсѣяны въ плѣну, 
и тамъ они слушали пророческія рѣчи ради только празднаго 
любопытства, а не для того, чтобы исполнять ихъ (Іезек. 33). 
Тебѣ, Господи, правда, намъ-же сшыдѣнія лица (7—8 ст.),—у Тебя. 
Господи, правда, а у насъ стыдъ на лицѣ, иначе—Ты правосѵ- 
денъ во всѣхъ дѣлахъ Своихъ (ср. ниже 14 ст., а также Ие. 
144, 17), явлениыхъ въ отношеніи къ намъ, а у насъ стыдъ 
(собств.—краска отъ стыда) на лицѣ, слѣдов. мы сознаемъ себя 
неправыми предъ Тобою (ср. Варух. 1, 15; 2, 6; Іезек. 33, 17; 
Іерем. 2, 26). Пргиде на ны клятва, и заклятіе вписанное въ законѣ 
Моисея (11 с т ) ,— разумѣются проклятія нарушителямъ закона 
(см. Втор. 28, J5. 25, 32. 36; Лев. 2 6 — 17; ср. Варух. 1, 20).— 
Убудися Господь Богъ на злобу нашу,инаведе сія на ны (14 ст.),— 
т. е. насталъ конецъ долготерпѣнію Божію, Господь, медлившій 
прежде наказаніемъ, теперь какъ бы проснулся и послалъ на 
насъ всѣ эти бѣдствія. Долготерпѣніе Божіе къ грѣшникамъ въ 
св. Гіисанш нерѣдко представляется подъ образомъ покоя или 
сна; въ противоположность этому окончаніе долготерпѣнія и про- 
явленіе праведнаго суда Божія уподобляется пробужденію (île. 
43, 24; 77, 65).

20—23 с т . Эта молитва была угодна Богу, и прежде чѣмъ 
пророкъ окончи лъ ее, какъ явился предъ нимъ небесный посланникъ, 
архангелъ Гавріилъ, въ образѣ мужа, летящаго по воздуху (мужъ 
Гавріилъ парлщъ), и'коснулся его. Было это около времени ве
черней жертвы. Онъ вразумлялъ пророка, бесѣдовалъ съ пимъ и 
между прочимъ такъ объяснилъ цѣль своего явленія къ нему: „я 
пришелъ, чтобы направить (устроити ) твой разумъ, научить тебя



разумѣнію. Въ началѣ молитвы твоей было повелѣніе отъ Бога, въ 
силу котораго я и пришслъ возвѣстить тебѣ (то, чего ты желалъ), 
ибо ты человѣкъ желапій; а ты вникни въ это откровеніе (размысли 
о словеси) и уразумѣй видѣніе* (въ явленги).

Въ н а ч а т молитвы твоея изыде слово, и азь пршдохъ возвѣстити 
тебѣ, яио м ужг жеганій ecu ты  (23 ст.). ІТодобнымъ образомъ и 
раньше, когда пророкъ, увидѣвъ овна и козла, пожелалъ уразу- 
иѣть смыслъ сего видѣнія, тогь-же арх. Гавріилъ получилъ отъ 
Бога повелѣніе — исполнить это желаніе пророка и разъяснить 
бывшее ему видѣніе (8,15— 16 ст.). Такъ бываетъ всегда: просите 
и дастся вамъ, впянъ-бо просяй пргемлетъ (Мѳ 7. 7 — 8, ср. 21, 
22; Марк. 1). 2 l·; Гоанн. 14,12— 14), сказалъ Спаситель. Но чтобы 
получить желаемое, нужно просить у Бога только того, что слу
жить ко благу, ибо такія только желанія исполняются (Пс. 102, 
5; Мѳ. 20, 22; Марк. 10, 38). Пророкъ называется здѣсь „мужемх 
желаній“ или потому, что желалъ дознать, что будетъ съ наро- 
домъ Божіимъ, или же потому, что. сіяя лучами добродѣтели, 
привлекалъ къ себѣ любовь (Божію), и притомъ - любовь въ са
мой сильной степени“ (бл. Ѳеодоритъ). Въ послѣднемъ смыслѣ 
названіе пророка Даніила мужемъ желаній совершенно равнозна- 
чуще съ назвашемъ другого великаго пр. Давида мужемъ по 
сердцу Божію (1 Царств. 13, 14; Дѣян. 13, 22).

24 — 27 с т . Излагается самое содержаніе откровенія, сообщен- 
наго пророку чрезъ архангела Гавріила, о семидесяти седминахъ.

Пророкъ молилъ Бога явить милость къ народу Своему, раз- 
сѣянному въ плѣну, и къ святилищу Своему опустошенному 
(16—19 ст.). Какъ бы въ отвѣтъ на эту молитву свою пророкъ 
узнаетъ, что народъ іудейскій не только будетъ избавленъ отъ 
плѣна, но получить далеко болыпія милости, хотя п не скоро, а по 
ирошествін семидесяти седминъ. Семьдесятъ седминъ определены 
(сократишася) для народа твоего и святаго города твоего, чтобы 
всякое прегрѣшеніе потеряло силу (яко да обѣтшаетъ), чтобы 
грѣхамъ положенъ былъ конецъ (скончается) п они преданы были 
забвенію (запечатаются грѣси), чтобы заглажены были неправды, 
смыты (очистятся) беззаконія, чтобы водворена была -{приве
дется) правда вѣчная, чтобы запечатаны были видѣнія и проро
чества, и накопецъ—чтобы помазанъ былъ Святы® Святыхъ“ (24 ст.).

Пророкъ скорбѣлъ о томъ, что народъ его, не смотря на бѣд- 
ствія 70-ти лѣтняго плѣна, не оставилъ своего нечестія и не испра
вился, и молцлся, чтобы Господь исполнилъ Свое опредѣленіе объ 
избавлепіи іудеевъ отъ плѣна не ради ихъ самихъ, а по милосердію 
Своему и ради имени Своего. Архаягелъ Гавріилъ, посланный отъ 
Бога для того, чтобы устроить пророку разумъ, возвѣстить ему 
откровеніе Божіе (22 — 23 ст.), и разъясняетъ ему его недоразу- 
мѣніе такимъ образомъ: 70-лѣтній плѣнъ вавплонскій для парода 
іудейскаго былъ: a) мѣрою наказанія за его нечестія, искупительною,

λ. ΚΙ111ΓΑ OB. ПРОРОКА ДАНШ.’ГА. 5 7 9



580 ТОЛКОВАНІЕ НА ПРОРОЧЕСКИ КНИГИ ВЕТХАГО ЗАВЪТА.

такъ оказать, жертвою съ его стороны для заглажденія своихъ без- 
законШ и б) средствомъ нравственнаго исправленія и обновленія его. 
Но для заглажденія всѣхъ неправдъ народа іудейскаго такой жертвы 
было недостаточно: грѣхи были слишкомъ тяжки, чтобы можно было 
искупить ихъ временными бѣдствіями. Равнымъ образомъ не дости
галась вполнѣ и цѣль исправительная: и среди бѣдствій плѣна на
родъ іудейскій въ большей массѣ своей оставался народомъ грѣш- 
нымъ, нечестивымъ. Для полнаго и совершеннаго заглажденія всѣхъ 
неправдъ, и притомъ не одного народа іудейскаго, а всего человѣ- 
чества, по предвѣчному опредѣленію Божію, назначена была другая, 
высшая жертва — Голгоѳская; а для нравственнаго исправления и 
обновленія назначены средства духовныя, благодатный, которыя 
имѣли быть посланы людямъ въ силу этой Голгоѳской жертвы. Все 
это имѣло совершиться не теперь, при окончаніи плѣна вавилон- 
скаго *), а спустя еще много времени послѣ, именно по прошествіи 
семидесяти седминъ. Только когда окончатся эти семьдесятъ седминъ, 
нужно ждать, что всѣ неправды будутъ заглажены и беззаконія 
смыты, и водворится на землѣ правда вѣчная. И все это совер
шится тогда, благодаря тому, что явится Мессія (помажется), 
Святый Святыхъ, Онъ-το именно и принесен» ту довлѣющую право
судно Божію искупительную жертву, которая упразднить грѣхъ и 
водворить на землѣ правду вѣчную; тогда то исполнятся (запеча
тается ) всѣ ветхозавѣтныя пророчества.

Нельзя не обратить вниманія неблизкую связь и соотношение 
этого откровенія съ молитвою пророка. Пророкъ желалъ знать, когда 
исполнится пророчество о 70-ти годахъ плѣна, я узналъ, что по 
минованіи 70-ти седминъ послѣ плѣна исполнятся всѣ пророчества; 
онъ молилъ Бога о прощеніи грѣховъ народа іудейскаго, и ему было 
сказано, что послѣ 70-ти седминъ совершится полное искупленіе 
отъ грѣховъ всѣхъ людей; онъ молился о возстановлепіи ветхоза- 
вѣтнаго святилища и узналъ, что это святилище послѣвозстановленія 
по окончаніи 70-лѣтняго плѣна снова, по прогаествіи 70-ти седминъ, 
подвергнется запустѣнію.

Седмъдееятъ седминъ сократишася о людс.тъ твоихъ и о ірадѣ
твосмъ с в я тп т  (24 ст.), — т. е. 490 (70 X 7) лѣтъ оігредѣлепы

*) Нужно думать, что многіе изъ іудеевъ ожидали настѵгыенія временъ иес- 
сіанскихъ именно выѣстѣ съ окончаиіемъ плѣна вавилоискаіо. Ііоводомъ къ этому 
могло служить то, что сами пророки, предвозвѣіцая окончаше плѣна и наступаете 
затѣмъ благодатныхъ временъ меесіанскихъ, нерѣдко представляютъ эти два, <лѵм- 
леиныя по времени одно отъ другою, событія такь, какъ будто бы они слѣдовали 
одно за другичъ. Мало этого, такъ какъ избавленіе іудеевъ отъ плѣна влвилонскаю 
Киромъ было прообразомъ искупленія всего человѣчества отъ рабства грѣхѵ и діа- 
волу, совершеннаго Іиеусомъ Христомъ, то оба эти^собьтя, какъ прообразъ и про
образуешь, иногда пъ описаніи пророковъ сливаются въ одияъ обрааъ.
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(греч. συνετ<χή»)ηααν, срѣзаны, отрѣзаіты далѣс—рѣшительно огіре- 
дѣлены,—ср. „сказалъ, что отрѣзалъ“ ) касательно народа твоего 
и святаго города или для (греч. см. объяснение на Ис. 60,1 ст.) на
рода. для города. Народъ разумѣетси—еврейскій, а городъ—Іеру- 
салимъ. о которыхъ молился пророкъ (ср. 10—17 ст.). — Яко да 
обетшаетъ согрѣшенге (въ греческомъ этихъ словъ не имѣется); 
обегшать собственно значить—устарѣ гь, обветшать (ср. Пс. 101, 
27), ослабѣть, потерять силу (ср. Ile. 13, 3), и даже совсѣмъ ис
чезнуть (ср. Пс. 48, 15 по греко-слав. тексту;; отсюда выраженіе: 
обетшаетъ соірѣшеніе получаетъ значеніе — „грѣхъ будетъ уираз- 
дненъ", или, какъ сказано ниже, скончается грѣхъ. Іисусъ Христосъ 
дѣйствителыю явился для уничтожения грѣха: во отмѣтанге ірѣіа 
явися(Евр. 9. 26, ср. Римл.6, 2—14).—Запечатаются грѣси,—запеча
тать что либо значить скрыть эго отъ сторонняго глаза, напр.— 
запечатать письмо — значить — скрыть содержащуюся въ немъ 
тайну и чрезъ это сохранить въ секретѣ. предохранить отъ раз
глашения; а вь дальпѣйшеиъ сыыслѣ—придать забвенію. Отсюда 
выраженіе—запечатаются грѣси получаетъ значеніе— „грѣхи бу- 
дутъ забыты" или простятся (ср. Іезек. 33, 10). слѣдов тоже, 
что ниже — загладятся неправды и очистятся беззаконія. Іисусъ 
Христосъ дѣйствителыю сотворилъ Собою очищенге грѣховъ нашихъ 
(Евр. 1, 3). — Приведется правда вѣчная, т. е. придетъ иа землю 
Іисусъ Христось, Который бысть намъ отъ Бога правда (1 Нор. 
1. 30 ср. Іерем 23 6), и водворить на землѣ правду вѣчную пред
сказанную пророками (Ис. 51,5; ГІс. 84, 11). Запечатается видѣніе 
и пророкъ,— эти слова можно понимать двояко. Во-нервыхъ, при
держиваясь указаннаго выше значенія слова запечатается, можно 
въ нихъ видѣть мысль о томъ, что по прошествіи 70-ти седминъ, 
съ пришестніемъ въ міръ Мессіи, закончатся ветхозавѣгныя откро
вения и пророчества (бл. Іеронимъ, св Ефремъ Сяринъ). Осно- 
ваиіемъ для этого можетъ служить свидѣтельство св. епанг. Луки, 
что ветхозавѣтный законъ и пророки только до Іоанна (Крести- 
іеля), a оттолѣ царствіе Божіе благовѣствуется (Лук. 16, 16), 
ибо и все ветхозавѣтное, какъ сѣновное, съ наступленіемъ самой 
истины, должно было уступить мѣсто послѣдней: прейде сѣнь за* 
конная благодати пришедши (Догматикъ 2 гласа). Во вторыхъ, слову 
запечатается (по блаж. Іерониму — impleatur) можно дать зна- 
ченіе —яполучить печать истины“ (чрезъ исполнение) и все выра- 
женіе понимать такъ: ветхо за нѣтньш откровенія и пророчества 
въ точности исполнятся на Іисусѣ Христѣ, къ которому они от
носились, и чрезъ это исполпеніе получать печать истины, ибо 
истинность пророчества познается чрезъ исполненіе его (Втор. 
18, 21 — 22; Іерем. 28, 9) „По исполнении пророчества чрезъ 
пришествіе Его (Іисуса Христа) запечатается видѣніе и про
рочество, потому что Опъ есть печать всѣхъ пророковъ и испол
нение всего того, что предсказывали о Немъ пророки* (бл. Іеро- 
ішмъ) —Помажется Святьгй Святы съ, — покажется— помазанъ 
будетъ, то же, что — сдѣланъ будетъ Помазаиникомъ, Мессіею (ср. 
ниже потребится помазапіе—Мессія) Тотъ, Кто изъ святыхъ Святый, 
т. е Святѣйшій точнѣе — Единъ Святъ. Здѣсь, очевидно, разѵ- 
мѣется не другой кто, a Меосія—Христосъ, о Которомъ подобное 
предсказывали и другіе пророки (ср. Ис. 61, 1; ГІс. 44, 8).
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Далѣе до конца главы (24—27 ст.) слѣдуетъ точное указаніе 
того, съ какого времени слѣдуетъ начинать счетъ семидесяти сед- 
минъ, какія событія совершатся въ теченіе этихъ седминъ и ка- 
кимъ событіемъ завершится періодъ, обнимаемый этими седмннамп.

„Знай и разумѣй, говорить пророку арх. Гавріилъ: отъ изданія 
повелѣаія (отъ исхода словесе) о возвращеніи (еже отвѣщ а ти , 
греч. "о5 aTco-/p'.ftrjva-., ср. ниже—и возвратится, —  этихъ словч> 
въ подлинникѣ и въ другихъ переводахъ не имѣется) и возстановленіи 
{соградити,—ср. пиясе—и соградится\ Іерусалима до Христа 
Вождя (старѣйтины , — ηγουμένου, ср. Іезек. 44, 3) пройдутъ 
семь седминъ и шестьдесятъ двѣ седмины* (25* ст.), т. е. всего 
шестьдесятъ девять седминъ.

Здѣсь умѣстпо спросить: какой періодъ времени слѣдуетъ ра- 
зумѣть подъ седминою и б) какое разумѣется повелѣніе о возста- 
новленіи Іерусалима, которое полагается началомъ счета седминъ?

а) Извѣстно, что у евреевъ издавна было въ обычаѣ считать 
время седминами, и этотъ обычай былъ у нихъ всеобщимъ: седмины, 
которыми они измѣряли время, были троякаго рода. Прежде всего 
они имѣли седмину дней, соотвѣтствующую нашей седмицѣ или 
недѣлѣ (см. Второз. 16, 9; ср. Дан. 10, 2). Затѣмъ у нихъ была 
седмина лѣтъ , составляющая періодъ времени въ семь лѣтъ (семи- 
лѣтіе), причемъ послѣдпій, седьмой годъ въ этомъ кругѣ (подобно 
и въ соотвѣтствіе седьмому дню въ седминѣ дней) былъ празднич- 
нымъ и даже назывался субботнимъ (см. Быт. 29, 27; Лев. 25, 
3—5). Наконецъ они имѣли седмину субботнихь годовъ, т. е. 
кругъ времени въ 49 (7 χ7 ) лѣтъ, причемъ послѣдній въ этомъ 
кругѣ годъ также считался праздничнымъ и назывался юбилейнымъ 
или юбилеемъ (см. Лев. 25, 8, 10—11). Какую же изъ этихъ 
трехъ седминъ, какъ мѣру времени, разумѣетъ здѣсь пророкъ?— 
Нельзя думать, чтобы пророкъ разумѣлъ седмины дней, т. е. обык
новенный недѣли, слѣдовательно—періодъ времени 70x7=490 дней, 
потому что такого сравнительно краткаго времени недостаточно для 
того, чтобы совершилось все, о чемъ говорить здѣсь пророкъ ’)· Съ 
другой стороны, пельзя разумѣть подъ седминою пророка и періодъ 
времени въ 49 лѣтъ, т. е. кругъ юбилейнаго года, ибо въ такомъ 
случаѣ исполненіе настоящаго пророчества слѣдовало-бы относить къ 
отдаленному будущему времени, между тѣмъ какъ дѣйствятельность 
показываетъ, что все предсказанное пророкомъ Даніиломъ уже испол
нилось. Остается такимъ образомъ признать, что подъ седминою про
рокъ разумѣлъ періодъ времени въ 7 лѣтъ, т. е. кругъ субботняго

х) Въ частности, по словамъ пророка въ теченіе 7-ми седмицъ обстроится Іеру- 
салимъ: соградятся стогна и забрала і\ истощатся льта. Если-бы разумѣть 
седмицы дне&, то слѣдовало>бы предположить, что возобновление Іерусалима и обнесе
т е  его стѣнами совершится въ 7 X  7 =  49 дней, а это не оправдывается исторіей.
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года, слѣдовательно 70-ть седминъ составятъ періодъ времени въ 
70x7=490 лѣтъ. Такое пониманіе вполнѣ оправдывается исторіей: 
всѣ событія, имѣвшія по сяовамъ архангела Гавріила совершиться 
за этотъ періодъ, дѣйствительно совершились.

б) Относительно исходнаго пункта, съ котораго слѣдусгь на
чинать счетъ седминъ, существуютъ различныя мнѣнія, которыя 
происходятъ отъ неодинаковая нониманія словъ: отъ исхода ело- 
весе еже отвѣщ ати  и соградити Іерусалимъ. Одни говорятъ, 
что подъ исходомъ (исполненіемъ) словесе слѣдуетъ разумѣть время 
исполненія пророчества Іереміи о возвращеніи іудеевъ въ Іерусалимъ. 
и о возобновленіи этого города послѣ 70-ти лѣтъ плѣневія (Іерем. 
25, 11; 29, 10—14). Другіе подъ исходомъ словесе разумѣютъ 
самое откровеніе о 70-ти седминахъ (ср. выше: изыде слово 23 ст.). 
Но при такомъ пониманіи нѣтъ никакой возможности отыскать въ 
исторіи періоды, сколько-нибудь отвѣчающіе тому дѣленію седминъ 
на три періода, какое указано въ словахъ Архангела, а именно:
1) семь седминъ, т. е. 7 x 7 = 4 9  лѣтъ, 2) шестьдесятъ двѣ сед- 
мины, т. е. 62χ7=434 года, и 3) одна седмина, т. е. 7 лѣтъ 
(см. объ этомъ ниже). Нѣкоторые полагаютъ, что счетъ седминъ 
слѣдуетъ начинать со времени изданія Еиромъ повелѣнія (отъ исхода 
словесе) объ освобождении іудеевъ изъ плѣна (1 Ездр, 1, 1—4), 
т. е. съ 537 г. до Р. Хр. Но съ этимъ мнѣніемъ нельзя согла
ситься потому, что это повелѣвіе касалось главнымъ образомъ осво- 
божденія іудеевъ изъ плѣна и построенія храма въ Іерусалимѣ: о 
возобновленіи-же самаго города Іерусалима и стѣнъ его въ этомъ 
повелѣніи нѣтъ упоминания. Между тѣмъ въ данномъ случаѣ (25 ст.) 
наоборотъ ничего не говорится о построеніи храма и прямо указано 
на возобновленіе стѣнъ Іерусалима, слѣдовательно храмъ предпола
гается уже построеннымъ (ср. 26 ст.). А это даетъ основаніе ду
мать, что началомъ счисленія седминъ слѣдуетъ признать изданіе 
повелѣнія, которое послѣдовало тогда, когда храмъ былъ уже по- 
строенъ и настояла нужда только въ постройкѣ городскихъ стѣнъ. 
По тѣмъ-же основаніямъ нельзя считать началомъ счисленія сед
минъ изданіе указа Дарія Гистаспа, во второй годъ его царство
вания, въ 520 г. до Р. Хр. (1 Ездр. 6, 1—12), такъ какъ указъ 
этотъ въ сущности былъ лишь повтореніемъ .или подтвержденіемъ 
указа Кирова и не содержать никакого намека на возобновление 
стѣвъ Іерусалима. По этимъ причинамъ большинство другихъ тол- 
ковниковъ исходный пуиктъ счисленія 70-ти седминъ Даніиловыхъ 
согласно относятъ ко времени царствованія Артаксеркса Лонгимана, 
которымъ даны были два указа, касающіеся судьбы народа іудей- 
скаго, одинъ—въ 7-й годъ царствовапія, на имя священника Ездры, 
другой—въ 20-й годъ царствованія, на имя виночерпія Нееміи. Не 
всѣ только согласны въ томъ, издавіе котораго изъ этихъ двухъ
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указовъ слѣдуетъ принять за начало счисленія седминъ: одни (см. 
Библ. Исторію—Лопухина), указывая на то, что полномочія, данныя 
Артаксерксомъ Нееміи, въ сущности служатъ лишь повтореніемъ и 
подтвержденіемъ указа даннаго тѣмъ-же царемъ Ездрѣ, счисленіе 
седминъ начинаютъ отъ исхода словесе, т. е. отъ изданія указа 
въ 7-й годъ Артаксеркса на имя Ездры, каковымъ указомъ дава
лось священнику Ездрѣ нолномочіе—препроводить іудеевъ, пожелав- 
шихъ возвратиться въ свое отечество, съ священными сосудами и 
дарами отъ царя и вельможъ, наблюдать въ Іудеѣ за соблюденіемъ 

. Закона Божія, поставлять судей и блюстителей порядка, наказывать 
нарушителей и преступниковъ закона (1 Ездр. 7, 11—26). Другіе 
напротивъ (напр. бл. Ѳеодоритъ, см. также Введепіе въ ІІравосл. 
Богословіе—Макарія), ссылаясь на το, что Ездра не нолучилъ раз- 
рѣшевія возстановлять стѣны Іерусалима и не возстановлялъ, что 
полномочіе на это дано было Нееміи, который по прибытіи въ Іудею 
дѣйствительно занялся между прочимъ и возстановленіемъ Іеруса- 
лима и стѣнъ его,—началомъ счисленія седминъ, согласно словамъ 
пророчества: отъ исхода словесе еже отвѣщ ати и соградити 
Іерусалимъ, считаютъ 20-й годъ Артаксеркса, въ который дано 
было такое полномочіе Нееміи.

Изъ этихъ двухъ мнѣній, одинаково заслуживающихъ вниманія, 
болѣе распространеннымъ однакоже считается второе. Впрочемъ, при
нимая во вниианіе то: а) что служеніе Ездры и Нееміи, по единству 
характера, имѣло одинаково важное значеніе для народа еврейскаго,
б) что Неемія въ сущности лишь продолжалъ дѣло, начатое Ездрою, 
я в) что начало этому дѣлу положено указомъ Артаксеркса въ 
7-й годъ его царствованія, на имя Ездры, а вторичный указъ того-же 
царя, данный въ 20-й годъ его царствованія на имя Нееміи, слу- 
жилъ лишь только подтвержденіемъ и повтореніемъ перваго,—можно, 
не отдавая предпочтенія ни одному изъ этихъ двухъ мнѣній и не 
гоняясь за хронологическою точностью, признать за несомнѣнное. 
что началомъ счисленія седминъ слѣдуетъ полагать эпоху служенія 
этихъ двухъ великихъ мужей народа еврейскаго, которая началась 
для одного съ 7-го года царствованія Артаксеркса, а для другого— 
съ 20-го года. Это возможно и умѣстно потому: а) что какъ въ 
настоящемъ пророчествѣ, такъ и въ другихъ искать хронологиче- 
скихъ указаній, вполнѣ точныхъ и опредѣленныхъ, едва-ли спра
ведливо: ибо пророки не историки, и б) что точное опредѣленіе, на 
какой именно годъ до Р. Хр. падаютъ указанные годы царствованія 
Артаксеркса до настоящаго времени остается спорнымъ *); даже въ

L) Защитники перваго мнѣнія 7-й годъ Артаксеркса считаютъ 457 (а иные 
напр. Лопухинъ 458) годомъ до Р. Хр. Но этому счисленію конецъ седминъ падает ь 
на 33-й годъ нашей ары. А такь какъ по пророчеству Мессія имѣлъ умереть вь 
половинѣ послѣдней седмины, то значить смерть Его послѣдовала въ 30-мъ году



опредѣленіяхъ самаго года рожденія Іисуса Христа, какъ извѣстяо, 
находить разность въ 4 года.

Такимъ образомъ, придерживаясь болѣе распространеннаго мнѣнія, 
начало седминъ слѣдуетъ полагать съ 20-го года царствования Артак
серкса Лонгимаиа, со времени данпаго пмъ указа на имя Нееміи 
съ полномочіемъ послѣднему возсоздать Іерусалимъ и обнести его 
стѣнами (Нееміи, 2, 1—17), т. е. съ 543 г. до Р. Хр. Съ этого 
времени, т. е. отъ исхода словесе еже отвѣщ ати  и согра- 
д ити  Іерусалимъ, какъ сказано въ пророчествѣ: даже до Христа  
старѣйшины седминъ седмь и седминъ шестьдесятъ двѣ, 
т. е. 7 X 7 =  49 лѣтъ ц (І2 χ  7 =  434 года, а всего—483 г., 
значитъ не до года рожденія Христа Старѣйшпны, а до года кре- 
щенія Его въ 30-лѣтнемъ возрастѣ предъ вступленіемъ на откры
тое служеніе роду человѣческому, въ 15-й годъ Тиверія Кесаря 
(Лук. 3, 1. 21), въ 30-й годъ нашей эры.

Сказанное обще (25а ст.) о семи седминахъ и шестидесяти 
двухъ седминахъ, которыя имѣютъ пройти отъ означеннаго указа 
Артаксеркса до явленія Мессіи на открытое служеніе міру (въ 
30-й годъ нашей эры) объясняется дальше болѣе подробно съ ука- 
заніемъ того, какія событія пмѣютъ совершиться за время этихъ 
седминъ.

а) Въ теченіс первыхъ семи седминъ, т. е. въ теченіе 
7 X 7 == 49 лѣтъ по изданіи указа Артаксеркса на имя Нееміи 
совершится возобновленіе Іерусалима и возстановленіе стѣнъ его: 
„возвратится (въ прежнее состояніе, слѣд. возобновлены будутъ, 
ср. выше — еже отвѣщ ати) улицы (стогна) и стѣны (за
брала) и въ этомъ пройдутъ (истощ атся) годы“ (25ь ст.), ра
зую тся годы первыхъ семи седминъ, т. е. 7 X  7 =  49 лѣтъ.

б) По прошествіи послѣ этого еще 62-хъ седминъ, т. е. 
62 X  7 =  434 года послѣдуетъ смерть Мессіи: по седминахъ 
шестидесяти двухъ потребится (преданъ будетъ смерти) по 
мазаніе, т. е. Мессія ’), и судъ не будетъ въ Немъ (26а ст.), 
т. е. хотя и не будетъ въ Немъ никакой вины (ср. Не. 53, 8—9), 
слѣдствіемъ чего будетъ то, что городъ Іерусалвмъ и самый храмъ
нашей эры, а рожденіе—-гремя годами ранѣе начала атой яры. По пригнанію луч 
шихъ авторитетов!» и бол Le точной хронологіи, такъ дѣйствительно и было. Защит
ники второго ішѣнін 20-й годъ Артаксеркса ечитаютъ 453 і . до Р. Хр. и, начиная 
съ этого года счетъ седминъ, оканчвваютъ ихъ 37-мъ годомъ нашей эры· семь сед
минъ и шестьдесятъ двѣ седмины, т. е. 69 X  7 — £8о г. до явленія Мессіи на обще
ственное слѵженіе, слѣд. до 30 г. нашей эры, и одна седмина, т. е 7 лѣгъ на 
утверждение завѣта многаиъ: первую половину этой седмины (3х 2 г.) ѵпотребилъ 
на это дѣло Самъ Мессія, а втоиую половину Ею апостолы.

*) Помазаніе ( /W ® ) абстрактное ионятіе употреблено вместо конкретнаго— 
Помазанникъ Христос ь (Х р ’.зТ'/,-, евр. Мессіа). Подобнымъ образомъ въ других*1* 
случаяхъ говорится спасеніе вмІ»сто—Спаситель (іоанн. 4, 22; Ис. 40, 5).
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(,святое) разрушены будутъ одновременно съ появленіемъ вождя 
(со старѣйшиною грядущимъ), а люди будутъ истребляемы 
какъ въ потопѣ (ср. 11, 10 ст.), къ концу войны постепенно (чи- 
номъ) сокращаясь числомъ (сокращенных) отъ разныхъ видовъ 
гибели* (26ь ст.).

Въ послѣднихъ словахъ идетъ рѣчь о разрушеніи Іерусалима 
римлянами подъ предводительствомъ Тита въ 70 году по Р. Хр. 
(ср. Мѳ. 24, 2). Это печальное для народа еврейскаго событіе, по
ложившее навсегда конецъ его политической самостоятельности, здѣсь 
поставляется непосредственно послѣ погубленія Мессіи, какъ будто-бы 
оно имѣло совершиться въ періодъ, обнимаемый седминами, не по
тому, чтобы действительно въ хронологическомъ порядкѣ оно зани
мало это мѣсто, но по причинѣ близкой внутренней связи этихъ 
двухъ событій, изъ которыхъ первое было причиною второго, а 
второе слѣдствіемъ перваго (ср. у пр. Исаіи: дамъ лукавия вмѣсто 
погребенія Его и богатыя вмѣсмо смерти Ε ϊο,—53, 9 ст.).

Разсыплется со старѣйшиною грядущимъ (συν ήγουμ$νω 
τώ έρχομένω,— русск.— народомъ вождя, который придетъ), точнѣе 
можно передать такъ: , разрушится вмѣстѣ, т. е. одновременно съ 
появленіемъ вождя*. — Mo конца р а ти  сокращенных чиномъ 
(-άξει) погибелъми (άφανισμοις), — „къ концу войны постепенно 
сокращаясь или уменьшаясь числомъ отъ разныхъ видовъ гибели*. 
Въ этихъ словахъ содержится намекъ на тѣ страшныя бѣдствія, ко
торыми сопровождалось разрушеніе Іерусалима римлянами п среда 
которыхъ погибло множество іудеевъ (ср. Мѳ. 24, 7. 21—22).

и в) Въ теченіе послѣдней 'седмины утвердится новый завѣтъ: 
утвердить завѣтъ мнозѣмъ седмина едина, и притомъ такъ, 
что на половинѣ этой седмины совершится отмѣненіе ветхозавѣт- 
ныхъ жертвъ: въ полъ-же седмины отъимется ж ертва гі 
возліянге, послѣдствіемъ чего будетъ, что храмъ подвергнется за- 
нустѣнію и это запустѣніе продолжится до скончанія міра: „въ 
святилищѣ будетъ мерзость запустѣнія, и окончаніе (скончаніе) 
этому запустѣнію (на опустѣніе) положено будетъ (дастся) къ 
концу (до скончанія) времени* (27 ст.), т. е. при концѣ міра.

Въ половянѣ послѣдней седмины, т. е. ЗУ2 года спустя послѣ 
вступленія на открытое служеніе роду человѣческомѵ Мессія, этотъ 
Агнецъ Божій/ взявшій на Себя грѣхи міра, былъ принесенъ на 
Голгоѳѣ въ жертву для удовлетворенія правды Божіей; тогда-то 
кровію Его, пролитою за насъ на крестѣ, утвержденъ новый завѣть 
(Лук. 22, 20: сгя чаша, новый завгьтъ Моею кровгю, яже  
за вы проливается) и вмѣстѣ отмѣнепы ветхозавѣтяыя жертвы: 
вмѣсто нихъ повелѣно было въ воспоминаніе истинной Голгоѳской 
жертвы совершать таинство евхаристіи (Др. 22, 19: сге творите  
въ Мое воспоминаніе). Отсюда понятно, что вторая половина по-



слѣдней седмины, которая вмѣотѣ съ первою половиною имѣегь по
служить утвержденію новаго завѣта, падаегь на первые 3‘/2 года 
проповѣди апостоловъ послѣ сошествія на нихь Св. Духа, призы
вающей всѣхъ содѣлаться участниками новаго завѣта. Послѣ этого 
(безъ точнаго указанія, когда именно) уже имѣло наступить за- 
пустѣніе ветхозавѣтнаго святилища. Начало этому запустѣнію по
ложили римляне въ 70 году по Р. Хр. (см. Мѳ. 24, 15; Марк. 13, 
14; Лук. 21, 20), которое продолжится по словамъ пророчества до 
скончанія міра.

5. О будущей судьбѣ церкви Христовой, воскресеніи мертвыхъ 
и о пришествіи антихриста.

Г л а в  λ  XI.

Въ настоящей главѣ излагается содержаніе откровенія бывшаго 
пророку въ 3-й годъ Кира (см. 10, 1 ст.). Предметомъ этого откро- 
венія ближайшимъ образомъ служитъ—предстоящая судьба народа 
Божія въ связи съ исторіей прикосновенныхъ языческихъ царствъ 
(см. 10, 14 ст.). Въ началѣ главы (2—4 ст.) рѣчь идетъ о мо- 
нархіяхъ персидской и греческой, затѣмъ (5 — 20 ст.) подробно по- 
вѣствуется о взаимныхъ отношеніяхъ между собою и къ народу 
Божію двухъ главнѣйшихъ царствъ, египетскаго и сирійскаго, воз
высившихся послѣ распадения греческой монархіи Александра Ма- 
кедонскаго, и наконецъ (21 — 45 ст.), дается подробное изображеніе 
враждебвыхъ дѣйствій противъ народа Божія одного изъ сирійскихъ 
царей Антіоха Епифана.

Но, такъ какъ историческія событія, которыхъ касается это 
пророчество, подобно многимъ другимъ событіямъ предшествующей 
псторіи народа Божія, служили прообразомъ событій новозавѣтныхъ. 
то, помимо ближайшаго историческаго значенія, въ приложении къ 
вреяенамъ ветхозавѣтнымъ, пророчество это имѣетъ также отноше- 
ніе и къ церкви новозавѣтной. Яснѣе это можно видѣть изъ даль- 
нѣйшаго при болѣе подробномъ анализѣ содержания разсматриваемой 
главы.

Со стороны исторической, т. е. въ приложеніи къ ближайшимъ 
ветхозавѣтнымъ событіямъ изъ жизни народа Божія, настоящее про
рочество относится къ числу наиболѣе замѣчательныхъ по своимъ 
подробностямъ, которыя впослѣдствіи съ полною точностью оправ
даны исторіей ‘). Въ немъ не достаетъ только собственныхъ именъ,
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*) Въ этомъ отношеніи наряду съ этвмъ пророчествомъ моіутъ быть поста
в л я й  еще слѣдуюшія: 1) пророчество человѣка Божія въ Веѳилѣ, вь которомъ за 
300 лѣтъ іудейскій царь Іосія назвапъ по имени (3 Царств. 13, 2); 2) пророчества



чтобы оно подучило точность и ясность историческаго повѣствова- 
нія. Эта особенность настоящего откровенія, въ значительной мѣрѣ 
присущая и другимъ пророчествамъ Дапіила и особенно пророчеству 
о седминахъ, объясняется тѣмъ, что оно, какъ и другія откровенія 
Даніиловы, имѣло удовлетворить исключительной потребности—слу
жить для народа Божія свѣтильникомъ, руководящимъ его на лсиз- 
непномъ пути въ тѣ темные вѣка, когда Божественный откровенія 
ему, столь частыя и обильныя прежде, имѣли совсѣмъ прекратиться, 
разумѣемъ періодъ времени послѣ плѣна до наступленія временъ 
Мессіанскихъ.

1—2 ст . Явившійся пророку небесный посланникъ съ цѣлію 
возвѣстить предстоящую судьбу народа Божія въ связи съ исторіей 
соприкосновешшхъ языческихъ царствъ (10, 1, 5—6, 14 ст.), 
прежде всего даетъ краткое указаніе касательно царства персид- 
скаго, которое въ это время (въ 3-й годъ Кира,—см. 10, 1 ст.) 
было на высотѣ своего могущества и славы.

Передъ этимъ было уже открыто пророку, что явившійся ему 
вѣстникъ есть одинъ изъ тѣхъ ангсловъ, которымъ ввѣрена отъ 
Бога охрана народа еврейскаго, и поэтому находится во враждеб- 
ныхъ отношеніяхъ къ ангелу — покровителю переидскаго царства, 
получая помощь въ борьбѣ съ нимъ архангела Михаила гдавнаго 
покровителя іудеевъ, и частью отъ ангела—покровителя царства гре- 
ческаго (10, 13, 20—21 ст.). Теперь въ поясненіе этого присово
купляется, что этотъ небесный посланникъ, служа интересамъ на
рода Божія, стоить во враждебныхъ отношеніяхъ къ князю персид
скому съ самаго нерваго года царствованія Кира: „я сдѣлался 
(стахь) поддержкою (въ державу) и опорою (крѣпостъ) съ 
перваго года Кира“ (1 ст.), говорить пророку небеспый вѣстникъ 
и затѣмъ открываетъ ему, что „въ царствѣ персидскомъ послѣ 
Кира (при которомъ было это откровеніе) еще востанутъ три царя 
(которые ничѣмъ особенно не будутъ выдѣляться), а за ними явится 
четвертый, который чрезвычаййо разбогатѣетъ, превзойдетъ богат
ствами своими всѣхъ и когда овладѣетъ этимъ богатствомъ (по 
одержаніи богатства своего), то возстанетъ противъ всѣхъ 
царствъ гречески хъ“ (2 ст.).

Здѣсь обращаютъ на себя вниманіе по своей ясности и точ
ности: а) откровеніе объ участіи, какое принимаютъ безплотные 
духи въ историческихъ судьбахъ земныхъ царствъ, и б) пророче
ство о царяхъ персидскихъ послѣ Еира.

Исаін объ оскудѣніи людьми царства Израильскаго (7,8 ст.), о Кирѣ, дарѣ Персид- 
скокъ, освободителѣ іудеевъ (44·, 28; 45, 1—6), о страданіяхъ Спасителя (52,14—15; 
53, 1—9); 3) пророчество псаломопѣвца Давида q, страданіяхъ Спасителя (Пс. 21, 
S—9, 1S—19), 4) пророчество Іереміи о семидесяти-лѣтнемъ плѣненіи іудеевъ (25, 
2; 29, 10), а также δ) пророчество самого Даніила о седмидесяти седминахъ (9, 24—27).
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а) Народъ еврей скій и ближайшіе, соприкосновенные ему, язы- 
чесЕІе народы — персы съ мидянами (составившее при Кирѣ одно 
царство) и еллины, по словамъ ангела, явившагося пророку, имѣютъ 
своихъ ангеловъ-покровителей: архангелъ Михаилъ и ангелъ, явив- 
шійся пророку, покровительствуютъ народу еврейскому, у персовъ 
съ мидянами есть свой между ангелами—князь персидскій, у гре- 
ковъ свой—князь еллинскій. Когда народъ еврейскій, послѣ разру- 
гаенія Вавилона Киромъ, вмѣсто рабства вавилонянамъ, оказался во 
власти персовъ, то вмѣстѣ съ этимъ, по опредѣленію Божію, имѣло 
наступить время окончания сего рабства: ибо Господь Богъ для того 
и даровалъ Киру власть надъ всѣми царствами (и между прочимъ 
надъ вавилонскимъ), чтобы онъ далъ свободу народу еврейскому 
(Ис. 45,1—6; 1 Ездр. 1, 1—4). Согласно сему опредѣленію Божію 
ангелы-хранители народа еврейскаго съ своей стороны ходатайство
вали о томъ, чтобы этотъ, охраняемый ими, народъ получилъ сво
боду отъ плѣна: „они возносили молитву пр. Даніила къ Богу объ 
освобожденіи евреевъ (ср. 9, 4 —19 ст.), поддерживая и подкрѣпляя 
се своими молитвами (бл. Іеронимъ), благодаря чему молитва Даніила 
и была Богомъ услышана (10 — 12 ст.). Но ангелъ-хранитель цар
ства персидскаго, дѣйствуя въ пользу ввѣренной его храненію страны, 
противился сему и затруднялъ освобожденіе евреевъ изъ плѣна (10, 
13 ст.), „перечисляя грѣхи пхъ въ доказательство того, что они 
справедливо задерживаются въ плѣну и не должны быть отпущены“ 
(бл. Іеронимъ). Въ этомъ его руководила также и ревность о славѣ 
Божіей, „потому что іуден дѣйствительно недостойны были избавле- 
нія" (св. Ефремъ Сиринъ), a вмѣстѣ и желаніе блага народу пер
сидскому, ввѣренному его попеченію, ибо „онъ надѣялся, что если 
іудеи останутся въ Вавилонѣ и не выйдутъ оттуда, то добродете
лями своими (потому что они при всемъ недостоинствѣ своемъ предъ 
Богомъ, все же въ нравственномъ отношеніи стояли далеко выше 
персовъ) исправятъ можетъ быть н народъ персидскій и приведутъ 
къ богобоязненности. Достаточнымъ же предлогомъ къ такой надеждіѵ 
служили Даніидъ и три его товарища“ (св. Ефремъ Сиринъ). Въ 
свою очередь ангелъ-хранитель царства греческаго—князь еллинскій, 
дѣйствуя въ пользу ввѣренной ему страны, которой предстояло всту
пить въ борьбу съ царствомъ персидскимъ и по разрушеніи по- 
слѣдняго заступить мѣсто его, также сталъ противъ ангела-покро- 
вителя персовъ (10—20 ст.), „обвиняя князя персидскаго и мидій· 
скаго съ тою цѣлію, чтобы на ихъ мѣсто вступило царство маке
донское“ (бл. Іеронимъ).

Сказанное здѣсь о дѣятельномъ участіи ангеловъ въ истори· 
ческихъ судьбахъ не только народа Божія, но и язычниковъ, вполпѣ 
согласно съ другими мѣстами св. Пясанія. Такъ во Второзаконіи 
читаемъ (по греко-славянскому тексту): егда раздѣляме Вы ш нгй
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языки (т. е. давалъ народамъ удѣлы земли), яко (ибо) разсѣя 
сыны Адамовы, по стаей предѣлы язиковъ по числу ангель 
Божіихъ  (Второз. 32, 8), т. е. потомкамъ Адама при разсѣяніи 
ихъ по лицу земли (Быт. 11, 8) указано столько предѣловъ или 
областей для обитанія, сколько назначено было ангеловъ—покрови
телей или хранителей этихъ областей. Въ другихъ мѣстахъ Св. Пи- 
санія съ положительною ясностью говорится, что ангелы вообще 
суть служебніи дуси, въ служенге посылаемы за хотящ ихь  
наслѣдовати спасете (Евр. 1, 14; ср. IIс. 90, 11—12), и въ 
силу этого непрестанно являютъ свое попеченіе о людяхъ (Быт.'19,
10—13. 17—22; 24, 7; Товитъ 5, 4; 6, 1—5. 10-19).

Азь же въ первое лѣто Кирово стахъ въ державу и крѣпогть 
(1 ст).—значить ходатайственное заступленіе за народъ еврей
ский ангела, явившагося пророку, началось съ перваго года цар
ствования Кира. Вмѣсто перваго года Кира (какъ сказано въ 
греко-слав. переводѣ) въ русскомъ и латинскомъ переводахъ, а 
также и въ толкованіяхъ, нѣкоторыхъ св. отцовъ, св. Ефрема, 
Сир. и бл. Іеронима) стоитъ первый годъ Дарія, разумѣется Даріи 
Мидянинъ, сынъ Ассуировъ (см. Дан. 5, 31). Такое видимое разио- 
гласіе въ сущности не есть прогиворѣчіе: Дарій Мидянинъ по 
яавоеваніи Вавилона Киромъ хотя и былъ поставленъ царемъ ва- 
вилонскимъ, но въ дѣйствительиости былъ не болѣе, какъ за- 
мѣстителемъ только Кира, полновластнымъ же повелителемъ былъ 
самъ Киръ. Поэтому первый годъ царствованія въ Вавилонѣ Дарія 
(539 г. до P. X.) справедливо можно назвать и первьшъ годомъ 
царствованія Кира или по крайней мѣрѣ соцарствованія его Дарію 
Послѣ двухлѣтняго дарствованія въ Вавилонѣ престарѣлый Дарій 
умеръ, и Киръ сдѣлался единоличнымъ повелителемъ Вавилоніи 
въ 537 году до Р. Хр. Этотъ-то годъ обыкновенно и принято 
считать первымъ годомъ царствованія Кира (ср. 1 Ездр. 1. 1) 
Но если принять во вниманіе 2 года царствования его въ Вави- 

*лонѣ совмѣстно съ Даріемъ, то этотъ годъ будетъ уже третьим ь.
Нѣкоторые, впрочемъ, указанную здѣсь историческую дату, 

первый годъ Кира (1 ст.), относятъ не ко времени, съ котораго 
началось ходатайственное заступленіе ангелу за народъ еврейскій. 
а ко временя, въ которое послѣдовало излагаемое ниже откро- 
веніе, и сопоставляя настоящія слова (11, 1 ст.) съ словами 10,
1 стиха, гдѣ временемъ откровенія указывается третій годъ Кира, 
усматриваютъ разногласіе. Изъ сказаннаго уже видно, что годы 
дарствованія Кира въ Вавилонѣ можно считать двояко: начиная 
со времени завоеванія имъ Вавилона и воцаренія въ немъ Дарія 
Мидянина (5, 21 ст), причемъ первый годъ Дарія (539 г. до 
Р. Хр.) въ то же время будетъ и первымъ годомъ царствования 
Кира (точнѣе соцарствованія его Дарію). или же начиная со 
смерти Дарія, причемъ первый годъ единоличнаго царствованія Кира 
(537 г. до Р. Хр.), если присоединить два года соцарствованія 
его Дарію, будетъ уже третьимъ годомъ владычества его надх 
Вавилоніей. Такую именно мысль даетъ бл. Іеронимъ (въ толко
вании на Дан. 10, 1). Такимъ образомъ, если даже согласимся, 
что въ разематриваемыхъ словахъ (1 ст.) опредѣляется именно
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время излагаемаго ниже откровенія (хотя и нѣтъ къ тому при- 
нудительнь/хъ основаній), то и тогда разногласіе между 10, 1 ст. 
и И  ст. будетъ только кажущимся: можно признать, что тамъ 
и здѣсь разумѣется одинъ и тотъ же годъ 537 до Р. Хрм ко
торый въ одномъ мѣстѣ иазванъ третьимъ годомъ Кира (10, 1 ст.), 
а въ другомъ первымъ (11, 1).

и б) 0 царотвѣ персидскомъ пророку открыто было, что после 
Кира будутъ еще три царя, безъ всякаго при этомъ указанія на 
что-либо выдающееся въ ихъ деятельности или характере, а после 
нихъ возстанетъ четвертый, о которомъ точно и определенно сказано, 
что онъ будетъ обладателемъ большихъ богатствъ и возстанетъ на 
царство греческое. Это пророчество съ поразительною точностью 
оправдывается исторіей. Первыми преемниками Кира на престоле 
нерсидскомъ были: Камбизъ (по славянскому тексту—Ассуиръ, Ахаш- 
верошъ,—см. 1 Ездр. 4, 6), царствовавшій отъ 530 — 528 г. до Р. Хр., 
Лже-Смердисъ (слав. Артаксерксъ,—1 Ездр. 4, 6—24; 2 Ездр. 2, 
16 — 31), царствовавшій 7 месяцевъ, и Дарій 1, сынъ Гистаспа 
(1 Ездр. 5, 5—7; 6, 1; Агг. 1, 1; 2, 1; Захар. 1, 1), царство- 
вавшій отъ 522—486 года до Р. Хр. Все они ничемъ особенно не 
выделялись. После нихъ четвертымъ преемникомъ Кира былъ 
Ксерксъ *), который действительно славился своимъ баонословнымъ 
богатствомъ и войною съ Греціей. Онъ сделалъ распоряженіе, чтобы 
ему ежедневно говорили: „Государь, вспомни объ Аѳпнахъ“ , а когда 
достпгъ высшей степени могущества своего царства, объявилъ войну 
Греціи. Греки одпакоже победили и съ этого времени Персидское 
царство стало клониться къ упадку: после Саламинской битвы пер
венствующее политическое значеніе окончательно и безповоротно 
перешло къ грекамъ. Такимъ образомъ царство второе уступаетъ, 
по пророчеству Даніила, свое место третьему (ср. Дан. 2, 39; 
7, 6; 8, 7—8. 20—21). Поэтому-то, вероятно, пророкъ, не упо
миная о дальнѣйшихъ царяхъ персидскихъ, прямо переходить къ 
царству греческому.

3—4 ст. Речь о царстве греческомъ. „Возстанетъ (въ этомъ 
царстве) царь сильный, который будетъ иметь великую власть и 
станетъ действовать по своей воле, flo лишь только (егда) царство 
его упрочится (станетъ, получить устойчивость), тотчасъ же раз
рушится и разделится на четыре части (на четыре вѣтры, по 
числу главныхъ ветровъ,—ср. 8, 8 ст.), и не къ потомкамъ его 
(не въ последняя Своя, греч. < т  ε?ς τά ζα γα ζα  αύτοΰ) отойдутъ 
эти части, и уже не съ тою властію (ниже по власти своей, 
греч. ούδέ κατά τήν κυρείαν αύτοΰ), какую ОНЪ имелъ (ею ж е со- 
владѣ\ потому что царство его раздробится (исторгнется.

*) Эготъ Ксерксъ, вѣроятно, одно и то же лицо съ Артаксерксоігь, упоми 
гіаенымъ въ кн. Есѳирь.
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εχ -ιλψ ετα ι) и отдано будетъ помимо ихъ (т. е. прямыхъ потомковъ 
или наслѣдниковъ) другимъ“ .

Пророкъ обращаетъ свой взоръ на царство греческое въ самую 
цвѣтущую пору его существованія при Александрѣ Македонскомъ 
(ср. 8, 21 ст.), можегь быть, потому, что съ этого только времени 
оно входить въ соприкосновение съ судьбами народа Божія. Ска
занное здѣсь объ этомъ царствѣ служить повтореніемъ прежде ска- 
заннаго, а именно: обладаешь властію многою тоже, что— 
соодолѣетъ всей земли (2,29 ст.) и власть дадеся ему (7,6 ст.); 
егда станешь царство его, сокрушится тоже, что — внегда 
укрѣпися, сокрушися рогь его великій (8, 8 ст.); раздѣлится, 
на четыри вѣтры небесныя то же, что — взыдоша друзіи 
четыри рози подъ нимъ по четыремъ вѣтромъ небеснымь 
(8, 8 ст.) и еще: сему ж е  сокрушившуся восташа четыри 
рози подъ нимъ: четыри цари востанутъ отъ языка его 
(8, 22 ст.); ту же мысль символически выражаютъ четыре крыла 
и четыре головы барса (7, 6 ст.); ниже по власти своей, ею-же 
совладѣ, то же, что—но не въ крѣпости его (8, 22 ст.). Въ 
дапномъ случаѣ къ сказанному выше присовокупляется лишь то, 
что монархія Александра Македонскаго раздѣлена будетъ между 
людьми чужими для него, что изъ сыновей его никто не будетъ 
имѣть доли при этомъ раздѣлѣ. Исторія съ точностью оправдываетъ 
и эту подробность. Вся обширная монархія Александра Македонскаго 
раздѣлена была по смерти его на четыре самостоятельныя царства: 
Сирійское, царемъ котораго объявилъ себя Селевкъ, Египетское— 
съ царемъ Птоломеемъ, Ѳракійское, гдѣ сперва царемъ объявился 
Антигонъ, но потомъ долженъ былъ уступить эту честь Лиссимаху, 
полководцу Александрову, и Македонское, въ которомъ съ начала 
царемъ объявился Филиппъ, онъ-же и Аридей, братъ Александра, но 
потомъ вынужденъ былъ уступить эту честь Кассандру, полководцу 
Александрову. Такимъ образомъ „царство Александра, за неимѣніемъ 
у него сына, раздѣлено было между людьми чужими для него, за 
исключеніемъ брата Филиппа, получившаго во владѣніе Македонію“ 
(бл. Іеронимъ, ср. св. Ефремъ Сир.). Но и Филиппъ, какъ сказано, 
недолго сохранялъ эту власть и долженъ былъ уступить ее Кас
сандру. Притомъ-же въ пророчествѣ собственно говорится о томъ, 
что царство Александра перейдетъ не къ потомкамъ его: не въ 
последняя своя, т. е. его (4 ст.), а Филиппъ былъ братомъ 
Александра, слѣдовательно не былъ его потомкомъ.

5—45 ст . Послѣ распадения монархіп Александровой на че
тыре самостоятельныя царства два изъ этихъ послѣднихъ, сирий
ское—съ царями изъ династіи селевкидовъ и египетское—съ царями 
изъ дйнастіи птоломеевъ, болѣе другихъ усилились и, что особенно 
важно, наибольшее вліяніе имѣли на судьбу народа еврейскаго. Оба
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эти царства постоянно соперничали между собою за право преобла
дала и Палестина, лежащая въ срединѣ между ними, была для нихъ 
и яблокомъ раздора и театромъ военныхъ дѣйствій, и нѣсколько 
разъ переходила изъ подчнненія одному во власть другому, смотря 
по тому, на чьей сторонѣ былъ перевѣсъ. Въ этотъ періодъ сиро- 
египетскаго обладанія надъ іудеями древняя и непрестающая вражда 
противъ нихъ языческихъ царствъ достигла самой крайней степени 
напряженія, и бѣдственное состояние народа Божія было самымъ 
ужаснымъ: угрожала даже опасность совершеннаго истребления его, 
a вмѣстѣ съ нимъ и церкви ветхозавѣтной, особенно въ царство
вание Антіоха Епифана х). По этимъ причинамъ въ откровеніи про
рока рѣчь идетъ только о царяхъ Египта и Сиріи, безъ всякаго упо
минания о царяхъ другихъ двухъ царствъ, притомъ-же говорится съ 
большею подробностью, чѣмъ напримѣръ сказано выше о царствѣ 
греческомъ. „Пророкъ говорить только о царяхъ Египта и Сиріи, 
опуская другія царства, потому, что, находясь между ними, Іудея 
переходила во владѣніе то къ однимъ царямъ, то къ другимъ. И 
предметомъ Св. Писанія служить изложеніе не чуждой іудеямъ 
исторіи, а той, которая связана съ исторіей Израильскаго народа“ 
(бл. Іеронимъ). Можетъ быть, особенно подробно говорится въ откро
вении только объ этихъ двухъ царствахъ съ тою нарочитою цѣлію, 
чтобы точнымъ предсказаніемъ о тяжкихъ испытаніяхъ, ожидаю- 
щихъ іудеевъ, дать послѣднимъ утѣшеніе, когда наступятъ эти 
испытания.

Откровеніе о царяхъ сиро-египетскихъ касается а) взаимныхъ 
отношеній царствъ сирійскаго и египетскаго, частнѣе — войнъ, ко
торыми оба царства будутъ взаимно ослаблять одно другое, и не- 
удачныхъ попытокъ къ примиренію (5—20 ст.), и б) враждебныхъ 
дѣйствій послѣдняго изъ сирійскихъ царей Антіоха Епифана про
тивъ народа Божія (21—45 ст.).

а) О взаимныхъ отношеніяхъ царствъ южнаго-египет· 
скаго и сѣвернаго-сирійскаго (5—20 ст.).

5 — 6 с т . Послѣ краткаго замѣчанія о томъ, что оба эти 
царства будутъ сильными, одно другого сильнѣе (5 ст.), говорится 
о неудачной попыткѣ ихъ заключить мирный союзъ для взаимной 
поддержки (6 ст.).

„Царь южный (египетскій) укрѣпится, но одинъ изъ царей тѣхъ 
сѣверныхъ, сирійскихъ, укрѣпится болѣе его 2) и будетъ имѣть 
власть большую власти (надъ властгю) его" (5 ст.). „Рѣчь о

Ср. оказанное объ этомъ выше въ объяснении на 7, 19—25 ст,
*) Отъ князей ихъ (греч. αοτών) единъ укрптіьетъ напь, т е одинъ и.ѵъ 

царой тѣхъ, именно—еѣверныхъ, сирійскихъ (которые какъ здѣсь, такъ и ниже 
противополагаются южнъшъ, т е. еіипетскимъ) укрѣпится болѣе его нань αΰτον, 
точнѣе — противъ него; въ русск.— пересалить его).
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первомъ царѣ египетскомъ—Птоломеѣ, сынѣ Лаговѣ (315—285 г. 
до Р. Хр.), который былъ весьма благоразумнымъ, сильнымъ и бо- 
гатымъ, обладалъ многими островами, городами и странами“ (бл. Іеро- 
нимъ), и о царѣ сирійскомъ, вѣроятно, Селевкѣ 1 Никаторѣ (312— 
280 г. до Р. Хр.), который съ успѣхомъ соперничалъ съ первымъ 
въ дѣлѣ привлеченія къ себѣ народа еврейскаго: при немъ іудеи 
получили право гражданства въ самой столицѣ Сиріи Автіохіи и въ 
др. городахъ. Сказанное объ этихъ двухъ царяхъ можетъ служить 
общею характеристикою ввей совмѣстной исторіи египетскаго и си- 
рійскаго царствъ: хотя оба царства были сильны, но іудеи болѣе 
испытали на себѣ силу царства сврійскаго.

Послѣ взаимно невыгоднаго соперничества цари египетскіе и 
сирійскіе сдѣлаютъ попытку заключить между собою союзъ при по- 
средствѣ родственныхъ связей: „чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ него 
(по лѣтѣхъ  его) они (царства) сблизятся (смѣсятся собств. 
соединятся); дочь царя южнаго придетъ къ царю сѣверному съ 
цѣлію—заключить съ нимъ союзъ, но не сохранить (не удержишь) 
силы въ рукахъ своихъ (крѣпости мышцы, Ισχύος J3pαχίονος, собств. 
силы плечей или въ плечахъ) и родъ (племя) ея не устоитъ, но 
преданы будутъ какъ она сама, такъ и сопровождавпііе ее (привед- 
шіи ю), и дѣвица, и тотъ, кто поддерживалъ (укрѣпляяй ю) въ 
это время“ (6 ст.).

Всѣ толковники согласно видятъ въ этихъ словахъ пророчество 
о неудачной попыткѣ Птоломея Фяладельфа заключить мирный союзъ 
съ Аигіохомъ Ѳеосомъ чрезъ выдачу въ замужество за послѣдняго 
дочери своей Вереники. Исторія всѣми подробностями оправдываетъ 
это пророчество. Желая положить конецъ много лѣтъ продолжавшейся, 
обременительной войны съ Сиріей, Птоломей Филадельфъ выдалъ 
свою дочь Веренику въ замужество за Антіоха Ѳеоса, который уже 
былъ женатъ на Лаодикѣ и имѣлъ отъ ней двухъ сыновей: Селевка 
Каллиника и Антіоха. Въ качествѣ приданаго за Вереникою Антіохъ 
получилъ множество золота и обладаніе Палестиною, которая до этого 
временя была во власти Египта. Предъ заключеніемъ брака Аптіохъ 
далъ Птоломею обѣщаніе удалить отъ себя Лаодику вмѣстѣ съ сы
новьями ея, что первоначально и сдѣлалъ, но потомъ, по смерти 
Птоломея, онъ нарушилъ это обѣіцаніе: Лаодика вмѣстѣ съ сыновьями 
была возвращена во дворецъ. Опасаясь непостоянства своего мужа 
и желая устранить свою соперницу Веренику, Лаодика употребила 
самыя рѣшительныя средства: мужа своего она отравила, а Вереника 
съ сыномъ была убита, и царемъ объявленъ былъ старшій сынъ 
Лаодики, Селевкъ Каллиникъ. Такъ согласно пророчеству, дочь южнаго 
царя, вышедшая въ замужество за сѣвернаго съ цѣлію установить 
союзъ между нимъ и отцомъ своимъ, не могла удержать власть въ 
своихъ рукахъ, не устоялъ и родъ (сынъ) ея.
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7— 8 ст . Эта жестокая расправа съ Вереникою и ея сы- 
номъ послужила поводомъ къ новымъ войнамъ Египта съ Сиріей: 
въ отмшеніе за Веренику возсталъ противъ Сиріи брать ея Птоло- 
мей Евергетъ, сынъ и преемникъ Птоломея Филадельфа. „Возста
нетъ нѣкто (отъ цвѣта  корене ея, т. е. изъ цвѣтущаго цар- 
ственнаго рода ея) для того, чтобы приготовить отмщеніе ему (на 
уготовленіе его), и когда войдетъ въ силу, т. е. укрѣпится (прг- 
идетъ въ силу, ήςει ~ρ5ς δύναμιν), войдетъ въ укрѣпленія (во утвер- 
жденгя) царя севернаго, т. е. сирійскаго, будетъ действовать (со
творить, τζο'.ψεή въ нихъ и овладѣетъ ими (7 ст.). Даже боговъ 
ихъ съ истуканами (со сліянными) ихъ, всѣ сосуды ихъ драго
ценные (вожделѣнны) изъ серебра и золота вместе съ пленни
ками уведетъ (принесешь) въ Египетъ, п самъ (то й ) будетъ 
стоять (возстанетъ) выше (паче) царя севернаго" (8 ст.).

После смерти Птоломея Филадельфа въ Египте воцарился сынъ 
его Птоломей Евергетъ, который, какъ брать Вереники, действи
тельно былъ отъ цвѣта  корене ея, т. е. былъ отраслью отъ 
одного съ нею царственнаго корня. Онъ съ больгаимъ войскомъ 
вступилъ въ области царя севернаго, т. е. Селевка Каллиника, цар- 
«твовавшаго въ Сяріи вместе съ матерью своею Лаодикою после 
отравленія последнею Антіоха Ѳеоса и сталъ действовать тамъ 
по своему произволу, но, услышавъ, что въ Египте поднимается 
возстаніе, поспешидъ возвратиться въ свою страну, захвативъ съ 
собою множество золота, серебра, драгоценныхъ сосудовъ и золо- 
тыхъ истукановъ *)· После этого Палестина, отданная въ прида
ное за Вереникою Антіоху Ѳеосу, опять поступила въ зависимость 
къ Египту.

9—12 ст . Враждебный действія севернаго царства противъ 
южнаго чрезъ это не прекратятся. „Онъ (северный -царь Селевкъ 
Ііаллиникъ) вступить въ пределы царя южнаго и возвратится (безъ 
всякаго успеха) въ свою страну* (9 ст.). После этого „сыновья 
его (Селевка Каллиника) соберутъ многочисленное и сильное войско, 
и одинъ изъ нихъ съ этимъ войскомъ пойдетъ спеша (внидетъ 
грядый) и наводняя (потопляли) своими войсками пределы 
царства южнаго; пройдетъ чрезъ всю страну (мимо прейдетъ) и 
сядетъ тамъ и дойдетъ (снидется) даже до крепостей его (10 ст.). 
Тогда царь южный разсвиреиѣетъ на него, выступить противъ него 
и сразится съ нимъ, поставить на поле битвы многочисленный 
народъ, и народъ севернаго царя преданъ будетъ въ руки его 
(11 ст.). Но хотя и завладеетъ онъ этими неродами (возметъ на-

1) Между этими истуканами были и тѣ, которые Камбизъ но взятіи Египта 
отправилъ въ ІІереію. Поэтому народъ египетскій, преданный идолослуженію, на- 
звалъ его Евергетомъ (Слагодѣтелем.ъ') за то, что онъ послѣ многихъ лѣтъ возвра- 
тилъ ихъ боговъ (бл. Іеронимъ).

38*
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роды) и возгордится этимъ (возвысится сердце его), хотя многіе 
десятки тысячъ (тмамъ) одолѣетъ онъ, однакоже самъ овъ чрезъ 
это не сдѣлается сильнѣе“ (12 ст.).

Исторія все это оправдываетъ въ точности. Два сына Селевка 
Каллиника, Керавнъ и Автіохъ III (прозванный Великимъ), раздѣ- 
лившіе царство отца между собою, желая отомстить египтянамъ 
за пораженіе своего отца, собрали войско и подняли оружіе противъ 
Птоломея Филопатора, сына Евергетова. Но въ самомъ началѣ этого 
предпріятія одинъ изъ нихъ — Керавнъ погибъ отъ руки измѣнника; 
тогда главенство надъ собранными войсками вмѣстѣ съ царствомъ 
перешло къ Антіоху, который и продолжалъ войну съ Египтомъ. 
Вотъ почему у пророка и сказано: сынове его соберутъ на
родъ многъ и (одинъ изъ нихъ, такъ именно поясняетъ бл. Іеро- 
нимъ) внидеть (10 ст.). Раздраженный этимъ южный царь, Птоло
мей Филопаторъ собралъ многочисленное войско и, сразившись съ 
Антіохомъ при Рафіи (въ 217 г. до Р. Хр.), нанесъ послѣднему страш
ное пораженіе: войска были разсѣяны и самъ Антіохъ едва не по- 
лалъ въ плѣнъ. Война закончилась заключеніемъ мира (бл. Іеронимъ).

13—19 ст . Но этотъ миръ не будетъ продолжительнымъ и 
прочнымъ.

1) „Царь сѣверный снова возвратится и приведетъ войско 
больше прежняго: по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ (на концѣ 
временъ лѣтъ) быстро (входомъ) придетъ съ великою силою и 
болыпимъ богатствомъ* (13 ст.). Действительно послѣ смерти Пто
ломея Филопатора Антіохъ III Великій, пользуясь малолѣтствомъ 
его наслѣдника (Птоломея Т Епифана, который вступилъ на пре- 
столъ послѣ смерти отца своего четырехлѣтнимъ ребенкомъ), а также 
внутренними неурядицами въ Египтѣ, нарушилъ тотъ союзъ, который 
заключенъ былъ послѣ битвы при Рафіи, и съ многочисленнымъ 
войскомъ двинулся на Египетъ (бл. Іеронимъ).

2) „Въ то время и другіе многіе возстанутъ противъ южнаго 
царя, а сынове губителей (»люди беззаконные“ ,—по св. Ефрему 
Сирину) изъ народа еврейскаго (людей твоихъ) подвигнутся къ 
тому, чтобы исполнить (еже поставити) видѣніе: но не будутъ 
имѣть силы“ (14 ст.). Этими словами указывается на союзниковъ 
Антіоха Великаго въ войнѣ съ Египтомъ, каковыми были Филиппъ 
Жакедонскій и нѣкоторые изъ іудеевъ. Въ эпоху борьбы Ангіоха 
Великаго съ Египтомъ въ Іудеѣ образовались двѣ партіи: одпи 
склонялись на сторону Сиріи, другіе—наоборотъ болѣе склонны были 
признать надъ собою власть Египта. Изъ числа послѣднихъ многіе 
во главѣ съ священникомъ Оніею убѣжали въ Египетъ и, принятые 
съ почетомъ Птоломеемъ Филопаторомъ, поселились въ Геліополѣ и 
съ разрѣшенія Птоломея построили тамъ храмъ, подобный Іерусалим- 
скому. Такой поступокъ былъ явнымъ отступленіемъ отъ законовъ
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отеческихъ и гибельнымъ для народа еврейскаго какъ въ религіоз- 
номъ, такъ и въ политическомъ отношеніи, поэтому-то сторонники 
этого предпріятія и названы здѣсь сынове губителей (т. е. губи
тели) людей твоихъ (т. е. людей пророка). Но сами они во главѣ 
съ священникомъ Оніею утверждали, что, устрояя храмъ въ Египтѣ, 
они исполняютъ древнее пророчество св. Исаіи: въ мой день будетъ 
жертвенникъ Господеви въ землѣ египетстѣй, и столпъ 
въ предѣлѣхъ его Господеви (Ис. 19, 19). На это и указываютъ 
слова пророчества: сынове губителей воздвигнутся еже по
с т  авити видѣніе, и изнемогутъ (14 ст.) Въ частности послѣд- 
нимъ выраженіемъ: и изнемогутъ дается понять, что эти отступ
ники изъ іудеевъ, убѣжавшіе въ Египетъ, своимъ поступкомъ, осла- 
бивъ силу и численность своего народа въ Палестинѣ, въ то же 
время и сами не надолго укрѣпились въ Египтѣ: построенный ими 
храмъ существовалъ до правленія Веспасіана, въ теченіе 250 лѣтъ, 
a послѣ этого храмъ и городъ, названный именемъ Оніи, былъ раз- 
рушенъ до основанія, такъ что и слѣда не осталось отъ существо- 
ванія ихъ (бл. Іеронимъ).

3) „Придетъ царь сѣверный (въ предѣлы царства южнаго), 
устроить окопы (земляные валы) и овладѣетъ укрѣпленными горо
дами; у южнаго царя не станетъ силы (мышцы царя южнаго 
не станутъ) для борьбы съ нимъ; поднимутся самые избранные 
воины (на защиту своего царя), но у нихъ не хватить силъ для 
борьбы“ (15 ст.). Здѣсь рѣчь о военныхъ дѣйствіяхъ Антіоха III 
Великаго въ предѣлахъ Палестины и окрестныхъ областей, находив
шихся подъ влаотію Египта. Противъ него посланы были лучшіе 
полководцы ’) египетскіе (востанутъ избраніи его, т. е. египет- 
скаго царя), но не могли устоять противъ него (не будетъ крѣ- 
пости еже стати)·. Антіохъ В. взялъ многіе укрѣпленные города, 
подвластные Египту, и между ними Іерусалимъ.

4) Тогда сѣверный царь, „вступивъ во владѣнія южнаго (входяй 
къ нему) и не встрѣчая сопротивления, станетъ творить по волѣ 
своей: а) опустошить прекрасную землю (земля савеі или красоты), 
на которой остановится (16 ст.), и вознамѣрится придти противъ 
него (т. е. царя южнаго) со всѣми силами царства своего 2) и б) будетъ 
поступать съ нимъ (съ царемъ южнымъ) прямо, т. е. открыто 3), 
будетъ также прибѣгать и къ хитрости: такъ, онъ отдастъ дочь 
одной изъ женъ своихъ (дщерь женъ) въ замужество за него (за

*) По бл. Іерониму Скопа, Еропъ, Меноклъ и Дамоксеаъ.
*) Вчинить лице свое внити въ си м  всего царства своего по бл. Іеро- 

ниму—„обратитъ лице свое, т. е. вознамерится войти во владѣніе всѣмъ царствомъ 
его*, т. е. южнаго царя.

*) Правгь сотворить по бл. Іерониму—«бѵдетъ искусно дѣйствовять (lecta 
faciet) съ нимъ“ .
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царя южнаго), чтобы погубить его царство, впрочемъ, этотъ умыселъ 
не осуществится (не пребудешь) и не будетъ ему пользы отъ 
того* (17 ст.). Все это вполнѣ согласно съ исторіей. Взявъ Іеруса- 
лнмъ, Антіохъ В. безъ затрудненія овладѣлъ Палестиной (потому 
что іудеи добровольно признали надъ собою власть его); эта земля 
савеі (оарЬ, еврейское слово, оставленное у 70-ти и бл. Ѳеодорита 
безъ перевода) иначе—земля силы (по переводу Симмаха), т. е. земля 
плодородная, или земля славная (по переводу Авпллы и бл. Іеро- 
нима) была страшно опустошена его войсками. Не удовольствовав
шись этимъ, онъ вознамѣрился вступить во владѣніе всѣмъ і цар- 
ствомъ египетскимъ (бл. Іеронимъ), для чего и пришелъ со всѣми 
силами царства своего (ср. русск.); но такъ какъ встрѣчалъ за- 
трудненія въ этомъ со стороны римлянъ, то для достиженія этой 
цѣли онъ дѣйствовалъ не столько прямо, сколько хитростію. Такъ, 
желая погубить юнаго царя египетскаго Птоломея, а чрезъ него и 
самое царство г), онъ поспѣшилъ послѣ разгрома Палестины за
ключить миръ съ Птоломеемъ и даже выдалъ за него дочь свою 
Клеопатру „въ намѣреніи (какъ говорить I. Флавій) погубить его 
чрезъ нее“ . Но это намѣреніе его (согласно пророчеству,—17 ст.) 
не осуществилось и не было ему отъ того никакой пользы, ибо и 
эта хитрость его не помогла ему овладѣть Египтомъ, „потому что 
Птоломей Епифанъ и вожди его, замѣтивъ возни, держали себя очень 
осторожно, и Клеопатра болѣѳ склонялась на сторону мужа, нежели 
отца* (бл. Іеронимъ).

5) „Онъ (царь сѣверный) обратить также взоры на острова 
и многими овладѣеть, и погубить князей, причинивйіихъ ему позоръ 
(погубить князи укоризны своея), впрочемъ этотъ позоръ снова 
возвратится къ нему (18 ст.). Послѣ этого онъ обратить вниманіе 
на укрѣпленіе (es крѣпость) собственной страны, но утратить 
силу (изнеможетъ), погибнетъ (падется) и не станетъ его“ 
(19 ст.). Вполнѣ согласно съ исторіей и это. Желая вознаградить 
себя за неудачу въ Египтѣ, Аятіохъ В. обратилъ вниманіе на Азію 
и, начавъ морскую войну противъ многихъ острововъ, овладѣлъ 
Родосомъ, Самосомъ, Колофономъ, Факеею и мн. др. островами. По 
здѣсь противъ него выступилъ Л. Сципіонъ Назика вмѣстѣсъбра- 
томь своимъ П. Сципіономъ Африканскимъ, извѣстнымъ побѣдите- 
лемъ Ганнибала; Антіохъ былъ побѣжденъ (при Магнезіи) и, съ 
позоромъ возвратившись въ предѣлы своего царства, погибъ здѣсь 
(въ 187 г. до Р. Хр.) въ войнѣ противъ Елимейцевъ (бл. Іеронимъ). 
Такъ исполнилось на немъ пророчество: обратить взоры на острова

1) Е ж е р а с т л и т и  ю (греч. διαφΟδΐοαι αΰτήν, погубить ее, т. е. θυγα
τέρα — дочь (ср. русск. яерев.) или оное, т. е. ^σ ιλ ε ία ν  царство египетское (ср. 
бл. Іеронимъ).
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и многими овладеете, но, будучи посрамленъ, возвратится въ свое 
царство и тамъ утратить силу, надеть и не станетъ его" (18—19 ст.).

20 с т . Въ словахъ этого стиха можно (согласно съ бл. Іеро- 
нимомъ) видѣть пророчество, касающееся Селевка IV Филопатора, 
сына и преемника Антіоха В. на Сирійскомъ престолѣ (съ 187—176 г. 
до Р. Хр.). Мысль этого пророчества по греко-славянскому переводу 
такая: „отъ корня (изъ рода) его (Антіоха Великаго, о которомъ 
шла рѣчь выше) возстанетъ отпрыскъ (потомокъ) царскій (садъ цар
ства , φοτόν της βασίλδίας), ВОСХОДЯЩІЙ (Производяй, παρα^άζων- 
для уготовленія себя на царство (на уготованіе его, iv i τήν έτοιμα) 
σ:αν αότοΰ) и для славы (творяй , славу) царства *); но въ тѣ еще 
дни (пока будетъ готовиться въ сему) погибнетъ и притомъ не отъ 
руки частныхъ лицъ (греко-слав.—не въ лицахъ, русск.— „не отъ 
возчущенія") и не въ сраженіи“ . — Селевкъ, сынъ и наслѣдникъ 
Антіоха В., действительно погпбъ безъ всякихъ войнъ и прежде, 
чѣмъ успѣль что-нибудь сдѣлать для славы своего царства. Все, что 
онъ могъ сдѣлать, это—удержать за собою власть надъ Іудеею не 
смотря на то, что она должна была по брачному договору поступить 
къ Птолемею Епифану. Но и эту власть свою надъ Іудеею онъ 
опозорилъ попыткою ограбить храмъ Іерусалимскій. Нуждаясь въ 
деньгахъ для уплаты податей римлянамъ и узнавь о велпкихъ со- 
кровищахъ храма Іерусалимскаго, онъ послалъ Иліодора, телохрани
теля своего, похитить сіи сокровища; но Самъ Господь защитилъ 
Свою святыню отъ такого позора (см. 2 Макв. 3, 7—29).

6) О враждебныхъ дѣйствіяхъ послѣдняго изъ царей 
сиргйскихъ противъ народа Б ож ія  (21—45 ст.).

Излагаемое вь этой части разсматриваемой главы пророчество 
объ Антіохе IV* Епифане, имеетъ особенно важное значеніе. Этотъ 
злейшій врагь народа Божія и въ предыдущихъ откровеніяхъ пр. 
Даніила изображается более подробно сравнительно съ другими язы - 
ческими царями, имевшими отношеніе къ іудеямъ (см. 7, 8—11; 
9—10 ст.); въ данномъ же случае изображеніе его особенно по
дробно, и имеетъ ту особенность, что не все подробности въ точ
ности исполнились на Антіохе. И это вполне понятно. Антіохъ ΙΥ 
по своей безпримерной ненависти къ народу Божію и откровенной 
религіи, какъ уже замечено выше, былъ прообразомъ антихриста, 
имеющаго придти въ міръ при конце новозаветныхъ временъ. По
этому сказанное въ пророчестве объ Антіохе Епифане вместе отно
сится и къ прообразуемому имъ антихристу, и въ то время· какъ 
одне черты этоГо пророчества уже исполнились на Антіохе, испол-

*) По русскому переводу мысль первой половины разсматриваемаго стиха 
нѣсколько иная „на мѣсто его лозстанегь нѣкій , который пошлетъ сборщика пода- 
тей, пройти по царству славы4. У бл. Іеронима еще иначе „восстанетъ на мѣсто 
его яичтожнѣйшій и недостойный царской славы“ .
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ненія другихъ еще слѣдуетъ ожидать на антихристѣ. Это необхо
димо имѣть въ виду при объясненіи настоящаго пророчества.

21—24 ст . На мѣсто безславно погибшаго Селевка (ср. 
20 ст.) „возстанетъ для уготовлснія себя на царство (въ угото- 
вленіи его, έπι την ετοιμασίαν αύτοΰ— ср. 20 СТ.) НѢКТО, который ВЪ 
началѣ будетъ уничиженъ (уничижися, έςοοδενώθη.—русск. „пре- 
зрѣнный“) тѣмъ, что не воздадуть ') ему царской почести (славы 
царства); но онъ явится ясъ притворною добротою* 2) (бл. Іеро- 
нимъ) и овладѣетъ царствомъ хитростью (21 ст.). Предъ нимъ на
дуть (сокрушатся) и какъ бы въ водѣ погибнуть (потопятся,— 
ср. 10 ст.) полчища (мышцы, ср. русскій переводъ) того, кто 
самъ такъ же потоплялъ другихъ (потопляющаго), и даже самъ 
глава союза (22 ст.). Послѣ дружбы съ нимъ (отъ совокупленій 
къ нему) онъ будетъ дѣйствовать обманомъ (сотворить лесть) 
и (благодаря этому) пойдетъ и одолѣетъ ихъ съ малымъ народомъ 
(23 ст.). Онъ вступить въ обильныя (во обилге) и плодородныя 
страны и сдѣлаѳтъ то, чего не дѣлали ни отцы, ни дѣды его: все 
взятое въ плѣнъ (плѣненіе), всякую добычу и имущество онъ 
расточить имъ (ср. пріидетъ со обилгемъ,—21 ст.) и станетъ 
направлять свои помыслы на Египетъ, впрочемъ только до вре
мени" (24 ст.).

Все это исторія оправдала въ отношеніи Антіоха IT Епифана 
(176—164 г. до Р. Хр.), „которому дѣйствительно сначала не всѣми 
воздавались царскія почести, но который впослѣдствіи чрезъ при
творную доброту овладѣлъ царствомъ сирійскимъ“ (бл. Іеронимъ). 
Онъ нанесъ страшное пораженіе многочисленному войску египет- 
скаго царя Птоломея (сына Клеопатры), сдѣлавшаго попытку отнять 
у него Сирію, и послѣ этого „подъ предлогомъ снисхожденія къ 
юному царю, который приходился ему илемянникомъ, и притворной 
дружбы вошелъ въ Мемфисъ и принялъ тамъ царство, говоря, что 
онъ принимаете. на себя заботу о дѣлахъ отрока, и такимъ обра
зомъ (хитростью) съ небольшимъ числомъ людей подчинить себѣ 
Египетъ и вошелъ въ богатые и болыпіе города и совершилъ то, 
чего не дѣлали отцы его и отцы отцовъ. Ибо никто изъ царей си- 
рійскихъ не опустошалъ такъ Египетъ и не расточалъ такъ бо- 
гатствь его“ (бл. Іеронимъ).

Все это можно объяснять и въ приложеніи къ антихристу, 
„который возстанетъ изъ малаго народа, т. е. изъ іудеевъ, г  бу-

!) Уничижися, и не дата  нань славы прошедшее иророчественное вмЬсто 
будуіцаго, какъ это видно изъ сравненія съ другими, здѣсь-же стоящими, глаголами 
ві. будущемъ времени: станетъ % пріидемъ, соодол>ьемъ.

2) Славянское—со обилгемъ (греч. είη)ηνΐ7} букв,- въ благодушіи, въ добромъ 
настроеніи духа, въ русск. переведено— „безъ шума“) указываетъ на то, что доб
роту свою онъ будетъ проявлять въ щедрости, въ обиліи милостей
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деть столь низкимъ и презрѣннымъ, что въ началѣ ему не будутъ 
воздавать царскихъ почестей, но чрезъ козни и обманъ онъ до- 
стигнегь главенства. Войдетъ онъ въ наиболѣе богатые города и 
совершить то, чего не дѣлали отцы его и отцы отцовъ его. Ибо 
никто изъ іудеевъ, кромѣ антихриста, никогда не царствовалъ надъ 
всею землею“ (бл. Іеронимъ).

25—28 ст . „Поднимется сила (востанетъ крѣпостъ) его 
и {возбудится) сердце его противъ царя южнаго (т. е. египет- 
скаго) съ многочисленнымъ войскомъ (es силѣ велицѣ); царь 
южный выступить на войну съ нимъ {сотворить съ нимъ сѣчь) 
также съ многочисленными и сильными войсками, но и эти войска 
не устоятъ {и не станутъ), потому что противъ него (т. е. царя 
южнаго) употреблены будутъ многія хитрости х) (25 ст.); истощать 
всѣ доходы его {потребная его), и самого погубятъ (<сокрушатъ); 
а это-то разсѣетъ (или по этой причинѣ разсѣются) его войска 
{силы разсыплетъ), и падетъ много убитыхъ (26 ет.). Оба царя2) 
будутъ замышлять одинъ противъ другого зло {сердца ихъ на лу
кавство) и, сидя за одною трапезою, будутъ говорить другъ другу 
ложь, но ни тотъ, ни другой не будутъ имѣть успѣха, потому что 
конецъ (отложенъ) еще на время (27 ст.). И возвратится онъ, 
т. е. царь сѣверный, въ свою страну съ большими богатствами“ 
(28* ст.).

Здѣсь повторяется только что сказанное объ Антіохѣ (21— 
24 ст.), именно—что онъ въ войнѣ съ египетскимъ царемъ будетъ 
дѣйствовать не столько открытою силою, сколько хитростью, такъ 
что даже болѣе сильныя войска египетскія не устоятъ противъ его 
сравнительно малыхъ силъ. Прикрываясь родствомъ своимъ съ мало- 
лѣтнимъ царемъ египетскимъ, онъ былъ лично въ мирѣ съ нимъ, 
участвовалъ въ трапезѣ съ нимъ и въ то же время продолжалъ 
строить козни противъ него. Благодаря этой хитрости, онъ безъ 
труда подчинилъ Египетъ своей власти. Но коварство его скоро 
было раскрыто, и онъ не могъ удержать въ своей власти то, чего 
достигъ хитростью, а не открытою силою, и долженъ былъ возвра
титься въ свою страну. Вмѣстѣ съ тѣмъ (по объясненію бл. Іеро- 
нима) все это относится также и къ антихристу.

28*—31 с т . Послѣ этого »сердце его обратится (съ враждоб- 
нымъ намѣреніемъ, — ср. русск.) противъ народа Божія {на за- 
вѣть святый) и (это намѣреніе свое) онъ приведетъ въ исиол-

1) Яко помышляютъ нань помышлвнія, т. е. „у потребляюсь много всякаго 
рода военныхъ хитростей" (бл. Ѳеодоритъ), въ русскомъ переводѣ* „ потому что бу
дет ь противъ него коварство".

*) Египетскій царь въ это время былъ малолѣтнимъ и едва-ли могъ созна
тельно замышлять зло противъ Антюха. Поэтому бл. Іеронимъ сказанное здѣсь 
относитъ въ полной силѣ къ антихристу и царю египетскому, котораго онъ побѣдитъ.
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неніе (сотворить, ср. русса.) и возвратится въ свою страну 
(284 ст.). Но возвратится туда лишь только на время, а потомъ 
опять пойдетъ на югъ (т. е. противъ Египта), но этотъ походъ его 
не такой будетъ, какъ предыдущій (29 ст.). Ибо придутъ туда же 
одновременно съ нимъ (съ нимъ, греч. έν αύτω1) подраз.— '/p<hq>, 
въ это самое время, — въ русск.— „въ одно время съ нимъ“) со
бравшиеся въ походъ (исходящ іи) киттійцы 2), и онъ смирится, 
возвратится въ свою землю и еще болѣе озлобится на святый за- 
вѣтъ: и (злое намѣреніе свое) приведетъ въ исполненіе (сотво
рить), послѣ чего возвратится къ себѣ и будетъ строить замыслы 
относительно тѣхъ, которые отступили отъ святаго завѣта (30 ст.). 
Отъ него поставлены будутъ (отъ него востанутъ) началь
ники 8) съ людьми (мышцы и племена), которые осквернятъ 
святыню могущества, т. е. святилище Всемогущаго, и на время 
прекратить обычныя ежедневныя жертвы и поставятъ мерзость за- 
пустѣнія* (31 ст.).

Возвратившись въ свою страну послѣ неудачной попытки за
владеть Египтомъ (ср. 28* ст.), Антіохъ вздумалъ вознаградить 
себя за счетъ іудеевъ, и это намѣреніе свое исполнилъ: „онъ пошелъ 
противъ Израиля, и вступиль въ Іерусалимъ съ сильнымъ ополче- 
ніемъ. Вогаелъ въ святилище съ надменностію, и взялъ золотой 
жертвенникъ, свѣтильпикъ и всѣ сосуды его, и трапезу предложенія, 
и возліяльники, и чаши, и кадильницы золотыя, и завѣсу, и вѣнцы, 
и золотое украшеніе, бывшее снаружи храма, и все обобралъ. Взялъ 
и серебро, и золото, и драгоценные сосуды, и взялъ скрытыя со
кровища, какія отыскалъ. И, взявъ все, отправился въ землю свою, и 
совершилъ убійства, и говорилъ съ великою надменностію“ (1 Макк. 1, 
20—24). „Чрезъ два года онъ опять собралъ войско противъ Пто
ломея и пошелъ на югъ (2 Макк. 5, 1). Но посланные туда изъ 
Рима легаты отъ имени римскаго сената и народа вынудили его 
возвратиться ни съ чѣмъ“ (бл. Іеронимъ). Тогда онъ съ особеннымъ 
озлобленіемъ сталь вымещать новую неудачу свою на іудеяхъ 
(см. 1 Макк. 1, 29—39).

Все это осуществится также и на антихристѣ. „Этотъ пре- 
ступнѣйшій царь (Антіохъ), преслѣдовавшій народъ Божій, прообра-

1) Греч, предлогъ έν съ дат. над. о времени отвѣчаетъ на вопросъ—когда 
напр, έν τούτψ—въ это время; гѵ tjr—въ то время, когда.

2) Вмѣсто греко-славянскаго: исход ящги к и т я т  въ русск. переводѣ—корабли 
китимскіе, у бл. Теронима — корабли и римляне.

8) Мышцами  называются здѣсь служашіе царю военачальники, подобно мыш- 
цамъ исполняющіе царевы повелѣнія (бл. Ѳеодоритъ); по связи съ этимъ подъ пле
менами слѣдуеп» разумѣть войска, собранныя изъ разныхъ шгеменъ. Бл. Іеронимъ 
разумѣетъ гарнизонъ, поставленный Аитіохомъ въ Іерусалимской крѣпости (1 Макк.
1, 33—37).



зовалъ антихриста, который будетъ преслѣдовать народъ христіан- 
скій и будетъ строить замыслы противъ тѣхъ, которыхъ захочетъ 
склонить къ отступденію отъ закона Божія (бл. Іеронимъ).

Умыслить па осмавльшыя завѣтъ святый (30 ст.),— 
станетъ строить замыслы относительно или противъ (славянское— 
на, греч. έπί съ винит, относительно или противъ) отступившихъ 
отъ святаго завѣта. Ближайшимъ образомъ разумѣются тѣ изъ 
іудеевъ, которые по разнымъ побужденіямъ измѣнили своей вѣрѣ 
(см. объ этомъ 1 Макк. 11 — 15 ст.). Какіе именно замыслы 
станетъ строить Антіохъ касательно этихъ отступниковъ, это недо
статочно ясно: въ русскомъ переводѣ дается та мысль, что „онъ 
вступить въ соглашеніе съ ними“ ; близкую къ этому мысль даетъ 
и толкованіе бл. Ѳеодорита: „онъ приложить всякое иопеченіе о 
тѣхъ, которые преступили законъ, отреклись отъ іудейства, и возлюбили 
язычество“ ,—мерзость запустѣнгя (31 ст.), такъ (по объясненію 
бл. Іерояима и бл. Ѳеодорита) названы здѣсь статуя Юпитера 
Олимпійскаго вмѣстѣ съ жертвенникомъ въ честь его, поставленные 
въ храмѣ Іерусалимскомъ, по приказанію Антіоха (ср. 1 Макк.
1, 54; 2 Макк. 6, 2).

32—33 ст. „Люди беззаконные будутъ поступать въ отно
шении завѣта (завѣтъ наведутъ) съ прелестію (греч. Ь  όλ-οθήμασι, 
т. е. „лицемѣрно и коварно“ ,—по бл. Іерониму); но люди (искренно) 
чтущіе (вѣдуще) Бога своего усилятся и будутъ дѣйствовать ‘) 
(32 ст.). Эти разумные (смысленніи, ѵуп-А) люди многое познаютъ, 
т. е. испытаютъ на себѣ: ихъ будутъ истреблять мечемъ и огнемъ, 
будутъ гибнуть они въ плѣну и среди дневныхъ грабежей 2) (33 ст.). 
Когда среди этихъ бѣдствій они станутъ изнемогать, имъ оказана 
будетъ хотя небольшая помощь, тогда многіе присоединятся къ нимъ 
притворно (34 ст.). Такъ изъ разумныхъ нѣкоторые будутъ падать 
(изнемогутъ) для очищеніяихъ огнемъ испытания {ежеразжещи я) 
для избранія и явленія (еже о ткр ы ти ) ихъ къ концу времени 8), 
ибо остается еще время до срока“ (35 ст.).

Бо время гоненій, воздвигнутыхъ Антіохомъ противъ іудеевъ, 
среди послѣднихъ, по свидѣтельству книгъ Маккавейскихъ, дѣйстви- 
тельно были такіе, которые, не выдержавъ испытанія, измѣняли
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г) Слова премогутъ и сотворять  у бл. Іеронима переданы нѣсколько яснѣе— 
„будутт» твердо держаться завѣта и исполнять его“ (Ср. 1 Мак. 3, 62—63; 2,16—30 ст.)·

2) Въ рагграбленіи дней ( іѵ  διαρ-?γή ήμερων), буквально—во время или среди 
грабежа, совершаемаго днемъ („денной грабежъ*), слѣдов.—явно: по бл. Іерониму— 
„отъ грабежа въ теченіе н^котораго времени* (ср. русск.).

3) Е ж е  разжещи я  и изврати и еже о т к р ы т а  буквально—для того, чтобы 
расплавить ихъ, т. е. оінемъ испытаній очистить ихъ подобно тому, какъ металлы 
очищаются чрезъ расплавленіе ихъ въ огн Ь и чрезъ это сдѣлать ихъ избранниками 
Б о ж іи м и , т. е. къ концу временъ явить (еже о т к р ы т и ) ихъ убѣленными (ср. 12, ІО ст.).
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своему завѣту съ Богомъ: они дѣлали это прямо, открыто (ср. 1 
Макк. 1, 10—15, 43, 42), но были конечно и такіе, которые въ 
глазахъ іудеевъ выдавали себя за соблюдающихъ законъ, a втайнѣ 
были въ союзѣ съ язычниками. Этихъ-то и разумѣетъ пророчество, 
говоря: беззаконнующш завѣтъ наведутъ съ прелестгю (32 ст.). 
Были также среди іудеевъ и люди, искренно и твердо преданные 
своей вѣрѣ и своему закону, которые не смотря ни на какія угрозы 
и опасности остались вѣрными своему завѣту съ Богомъ (1 Макк.
1, 62—63; 2, 16—30). Положеніе этихъ послѣднихъ было самое 
ужасное: дома и имущество раззоряли и разграбляли, ихъ самихъ 
истребляли мечемъ и огнемъ и томили въ плѣну (1 Макк. 1, 
20 — 32. 36—37. 57 — 61; 2, 26 — 38). Изнемогающіе среди 
этихъ бѣдствій, вѣрные закону Божію іудеи получили нѣкоторую 
поддержку въ лицѣ великаго ревнителя вѣры Маттаѳіи, кото
рый воодушевилъ многихъ поднять оружіе на защиту попирателей 
святыни и истребляемаго народа и не безъ успѣха сопротивлялся 
врагамъ (1 Макк. 2, 16—48). Но этой помощи было далеко не
достаточно для побѣды надъ такимъ сравнительно сильнымъ вра- 
гомъ, каковъ былъ Антіохъ, и поэтому отъ руки послѣдняго гибли 
іудеи во мпожествѣ, и гибли не только тѣ, которые за нечестіе 
свое достойны были этой участи, но и люди вѣрные своему закону 
и твердые въ вѣрѣ (1 Макк. 2, 26—38). Это было для нихъ испы- 
таніемъ Божіимъ, имѣющимъ благую цѣль нравственнаго очищенія 
ихъ (бл. Ѳеодоритъ).

Тоже имѣегь быть и при антихристѣ. На ряду съ людьми 
твердыми въ вѣрѣ будутъ и такіе, которые лишь только по виду 
будутъ вѣрующими (ср. Лук. 18, 8) и потому примутъ сторону 
антихриста, въ то время какъ первые будутъ подвергаться отъ 
него всевозможнымъ гоненіямъ. „Какъ Антіохъ принуждалъ нече- 
ствовать и вести жизнь противозаконную; такъ человѣкъ без- 
законія, сынъ погибели, высящгйся и превозносяйся паче 
всякаго глаголемаго бога или чтилища, якоже ему сѣсти  
въ церкви Бож іей: показующе себе яко богъ есть (2 Сол.
2, 3. 4), во всякихъ знаменіихъ и чудесѣхъ ложныхъ (9 ст.), 
будетъ все дѣлать къ обольщенію благочестивыхъ, то пытаясь оболь
стить и обмануть ложными чудесами, то дѣйствуя властительски, 
подвергая питомцевъ благочестія всякаго рода наказаніямъ'“ (бл. Ѳсо- 
доритъ). Но какъ иепытаніе, постигшее іудеевъ со стороны Антіоха, 
было временнымъ (ср. 35 ст.), такъ точно и всеобщее испытаніе, 
ожидающее людей во дни антихриста, будетъ непродолжительным: 
избранныхъ ради прекратятся дніе оны (Мѳ. 24, 22).

36— 39 ст . Въ своемъ нечестіи и гордости Антіохъ дойдетъ 
до того, что, изъ презрѣнія къ Богу истинному и своимъ собствен- 
нымъ богамъ, себя самого объявить богомъ.
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„ Этотъ нечестивый царь будетъ поступать во всемъ до сво
ему произволу, станетъ превозноситься и величаться выше всякаго 
божества и даже противъ бога боговъ станетъ говорить высоко
мерное (т я ж к а я , ύπέρορza, maqnifica, ср. Дан. 7, 8. 20; Апок.
10, 7), и будетъ имѣть успѣхъ (управитъ), -доколѣ не совер
шится (скончаетъ, греч. συντελεστή страд, зал.) гнѣвъ, ибо что 
опредѣлено (ср. русск.), то сбывается до конца (36 ст.). Онъ не 
помыслить ни о богахъ предковъ своихъ, ни о пожеланіи (раченіи) 
женъ и не будетъ признавать никакого бога, потому-что выше всего 
возвеличить себя самого (37 ст.). И бога маозима (въ русск. „бога 
крепостей“) будетъ чтить {прославить) на месте его (на м ѣ стѣ  
своемь, επί το-ου αυτόν) и бога, котораго не знали предки его, бу
детъ чествовать серебромъ, золотомъ, драгоценными камнями (ка- 
мыкомъ честнымъ, λά%> τ'.μ!.ω) и непотребствами (похотьми, 
Ь  εύΟυμήμασί—38 ст.). И сделаетъ это для маозима, бога-покровителя 
крепостей {твердѣлемъ убѣжищъ, τοΤς όχυρώμασί -«W καταφυγών 
букв, крепостямъ убежищъ, т. e. крепостямъ, которыя служатъ убѣ- 
жищемъ) съ богомъ чужимъ, котораго онъ признаетъ, и (которые 
признаютъ его,—ср. русск.) тЬмъ увеличить почести (ум нож ить  
славу), дастъ власть надъ многими и землю разделить въ награду* 
(39 ст.).

Указанные здесь поступки Антіоха, свидетельствующіе о его 
безмерномъ высокомѣріи и своеволіи, въ другихъ мѣстахъ Св. Пи- 
санія приписываются антихристу. Такъ сказанное здесь объ Антіохе: 
сотворить по воли своей, и царь возвысится и возвели
чится надъ всякимъ богомъ, и на Бога боговъ возглаголетъ 
т я ж к а я  (36 ст.), ап. Павелъ почти буквально относить къ анти
христу, который будетъ превозноситься паче всякаго бога или 
чтилищ а, яко ж е ему сѣсти  (такъ что сядетъ) въ церкви 
Божгей, аки богу, показующу себе, яко богъ есть (2 Сол. 2, 4). 
Это показываете, что Антіохъ какъ многими другими деяніями 
своими, такъ въ частности и боготвореніемъ себя прообразовать 
антихриста.

Возвысится и возвеличится надъ всякимъ богомъ (36 ст.), — по 
объяснению бл. Іеронима, эти слова указываюгь на то, что Ан- 
тіохъ, возставшій противъ служенія истинному Богу, „дошелъ до 
такого высокомѣрія, что въ храмѣ Іерусалимскомъ приказалъ по
ставить свою статую“ .—Слѣдующія затѣмъ слова: и управитъ (и 
будетъ имѣть успѣхъ) дондеже скончаетъ мѣвъ, въ скончаніе бо бы
ваешь, — даютъ такую мысль: какъ все вообще совершается въ 
мірѣ по волѣ Божіей и согласно Божественному опредѣленію, такъ 
въ частности и злодѣяніи Антіоха будутъ совершаться по попуще- 
нію Божію и поэтому прекратятся не прежде опредѣленнаго Бо
гомъ времени (ср. Дан. 7, 25). Цѣль, съ какою Господь попу
стить Антіоху совершать эти злодѣянія, указана выше (35 ст. 
ср. 12,10 ст.). То же слѣдуетъ сказать въ объясневіе этихъ словъ
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и въ приложеніи къ антихристу.— О всѣхъ бозѣхъ отцевъ своихъ не 
смыслить и раченги женъ (27 ст.)*—что Антіохъ не будетъ помы
шлять о богахъ, которыхъ чтили его предки, это нужно пони
мать не въ томъ^.смыслѣ, что онъ будетъ отрицать всѣхъ идо- 
ловъ, чтимыхъ его предками, ибо о немъ извѣстно, что „оиъ иа- 
полнилъ Іерусалимъ и всю Іудею идольскими жертвенниками, и 
въ храмѣ Божіемъ приносилъ жертву Дію, и Іерусалимскій храмъ 
нарекъ храмомъ Дія олимпійскаго (бл. Ѳеодоритъ); но такъ, что 
онъ если и будетъ заботиться, то лишь о новыхъ идолахъ, кою - 
рыхъ не знали его предки (ср. 38 ст.), притомъ же и это попе
чение его объ идолахъ будетъ болѣе наружнымъ, кажущимся, въ 
дѣйствительности-же онъ будетъ совершеннымъ безбожникомъ, 
ибо себя самого станетъ считать выше всякаго бога. На апти- 
христѣ-же слова эти имѣютъ исполниться въ точности (бл. Ѳеодо- 
ритъ). — Но что значитъ, что онъ не будетъ помышлять о ра- 
ченіи (έπιΒομία, пожеланіе) женъ?—Объ Антіохѣ извѣстно, что „онъ  
не довольствовался женами, съ которыми соединенъ былъ зако- 
иомъ брака* (бл. Ѳеодоритъ) и имѣлъ наложницъ (2 Мак. 4, 30) 
и вообще при многихъ другихъ порокахъ ,,былъ настолько сла- 
столюбивъ, что публично вступалъ въ связь съ непотребными 
женщинами и въ присутствіи народа удовлетворялъ свою похоть“ 
(бл. Іеронимъ). Поэтому эти слова пророчества (вмѣстѣ съ бл. Ѳео- 
доритомъ и бл. Іеронимомъ) слѣдуетъ относить къ антихристу, 
который будетъ притворяться цѣломудреннымъ, чтобы обольстить 
возможно большее число людей (ср. 1 Тим. 4, 1—3 j.~ Бога мао- 
зима па м ѣстѣ  свосмъ (его αυτού) прославить и бога, его-же не вѣ~ 
дѣша отгі/Ы ею, почтить  (38 ст.), — богъ маозимь это — богъ крѣ- 
постей (ію переводу Акиллы), подъ которымъ Антіохъ вѣроятно 
мыслилъ себя самого, или боготворилъ свою силу, которую ви- 
дѣлъ въ крѣпостяхъ своихъ (ср. бл. Ѳеодоритъ), а богъ, кото
раго не знали предки его, это— „безъ сомнѣнія югштеръ“ (по 
бл. Іерониму), котораго бл. Ѳеодоритъ называегъ „Діемъ Олим- 
пійскимъ“ .— П очтить... похотъми (έν έ-ιθυιχήασιν), т. е. въ честь 
его (бога) будетъ совершать непотребства, что было явленіемъ 
обычнымъ у язычииковъ (таковъ культъ въ честь астарты, ваалъ, 
ѳегора).—И  (это) сотворить твердѣлсмъ убѣжыщъ (для боіа крѣ- 
постей, служившихъ убѣжищемъ) съ богомъ чуждимъ (т. е. юпите- 
ромъ—ср. бога, его-же не вѣдѣгиа отцы , 38 ст ), ею же познаешь, 
и умнооюить славу (тѣмъ, которые признаютъ этихъ новыхъ бо- 
говъ) и покорить имъ многщ и землю раздѣлитъ въ дары (39 ст.). 
На основаніи русскаго перевода и согласно объясненію бл. Іеро- 
нима, въ этихъ словахъ можно видѣть такую мысль: „онъ устроитъ 
твердую крѣпость съ чужимъ богомъ“ (ср. русск.) или „укрѣпитъ 
цитадель Іерусалимскую и поставить тамъ юпитера и, которые 
станут?, чтить его, тѣмъ дастъ почести и великую славу и го
сподство надъ другими, надѣлитъ имѣніями и будетъ раздавать 
дары“ (бл. Іеронимъ).

Въ заключительныхъ словахъ главы идстъ рѣчь о новой войнѣ 
Антіоха противъ Египта, Іудеи и др. сосѣднихъ странъ (40—45 ст.).

40—41 с т . „Къ концу времени будетъ (у него) новая война 
{сразится ратію ) съ царемъ южнымъ, (въ русск.: „сразится съ
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нимъ царь южный): царь сѣвѳрный соберется нротавъ южнаго съ 
колесницами, конницею, съ кораблями многими, войдетъ въ его страну, 
опустошить (сокрушить), пройдетъ мимо (40 ст.) и вступить въ 
Іудею (въ землю саваімску), и многіе тамъ падутъ (изнемогутъ) 
предъ нимъ; спасутся отъ руки его только идумеяне, моавитяне и 
владѣніе (начало, ά(οχή, principium)’аммонитянъ* (41 ст. ср. ниже 
42—43 ст.).

Здѣсь разумѣется война Антіоха съ Египтомъ, которую онъ 
началъ въ 11-й годъ своего царствованія. „Въ одиннадцатый годъ 
своего царствованія Антіохъ опять воевалъ противъ сына сестры своей 
Птоломея Филометора. Услышавъ о нашествіи Антіоха, Птоломей со- 
бралъ многія тысячи людей. Но Антіохъ, подобно сильной бурѣ, съ 
колесницами и всадниками и многочисленныиъ флотомъ вошелъ въ 
очень многія земли и, проходя чрезъ нихъ, все опустошать и нри- 
іпелъ въ землю славную, т. е. въ Іудею (бл. Іеронимъ). Причину 
того, почему въ этотъ походъ Антіоха избѣжали разграбіенія со- 
сѣдніе съ Іудеею народы, бл. Іеронимъ объясняетъ такъ: „говорить, 
что Антіохъ, спѣша противъ Птоломея, царя южнаго, не коснулся 
идумеевъ, моавитянъ и аммонитянъ, бывшихъ о бокъ съ Іудеею, 
чтобы, занявшись другою войною, не дать усилиться Птоломею“ .

Н а конецъ времени (έν χαιροΰ πέρατι, — во концѣ времени), въ 
русск. —  „подъ конецъ времени“ . Это выраженіе въ приложеніи 
къ Антіоху указываетъ на конецъ его царствованія, какъ это дѣй- 
ствительно и было: онъ царствовалъ всего 12 лѣтъ (176— 164 Г. 
до Р. Хр.), и описываемая ниже война его съ Египтомъ была, 
по свидѣтельству бл. Іеронима, въ 11-й годъ его царствованія. 
Въ отношеніи же къ антихристу—эти слова указываютъ на по- 
слѣднія времена міра, ибо пришествіе антихриста послѣдуетъ именно 
при концѣ міра. Сразится р а тю  съ царемъ ткны мъ, въ русск. 
.сразится съ нимъ царь южный“ , въ греческомъ эта мысль вы
ражена безлично: σογχερατισ&ήσετα:'. (отъ συν —  СЪ И χέρας— рогъ), 
букв. — произойдетъ столкновеніе. — Внидетъ вь землю Ссшаімску 
(42 ст.), въ русск. —  „войдетъ онъ въ прекраснѣйшую изъ зе
мель“ , — такъ названа земля іудейская, точнѣе — Іерусалимъ 
(бл. Ѳеодоритъ). Ср. выше — земля савеі (16 ст.).
42—43 с т . „Онъ наложить (прострешь) руку свою на вся

кую страну ‘), и земля египетская не спасется (42 ст.). И завла- 
дѣетъ онъ сокровищами золота и серебра и всѣми драгоцѣнностямн 
Египта, ливійцевъ, еѳіоплянъ, и крѣпостями ихъ (43 ст.).

Владѣти начнешь (κυριεύσει) въ сокровенныхъ злата и сребра, и 
во всѣхъ вожделѣнньгхъ.. и вь твердѣлехъ (44 ст.), собств.— „ гос
подствовать будетъ надъ (или овладѣетъ) сокровищами золоти 
и серебра, надъ всѣми драгоцѣнностями... крѣпостями“ .

ι ) Вмѣсто греко-славянскаго -на  землю τήν γήν) вь русскомъ nope- 
водѣ и у бл. Іеронима сказано: „на ралныя страны“ , а это то же, что „на всякую 
•страну*.
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4â—45 ст . „Но слухи съ востока и сѣвера, побуждающее 
его торопиться (слышангя и потщ ангя), встревожатъ его, и онъ 
пойдетъ туда въ великомъ гнѣвѣ, чтобы погубить многихъ (44 ст.). 
И онъ поставитъ (поткнетъ) тамъ палатку престола своего {есфа- 
дано) между морями на святой прекрасной (савеі) горѣ, „прійдетъ 
къ концу своему (въ русск.) и никто не поможетъ ему тогда“ (45 ст.).

Слышангя и потщангя (σττονδαί), - слухи, побуждающее его то
ропиться возвращеніемъ въ свое царство; разумѣются слухи о 
приготовленіяхъ къ возстанію противъ Антіоха въ отдаленныхъ 
владѣніяхъ его на сѣверѣ и востокѣ. Занятый усмиреніемъ этого 
возстанія онъ и умеръ, не получивъ ни откуда помощи.—Пом
янешь кущу свою ефадано между морями на горѣ святѣй савег 
ефадано слово еврейское, по объясненію бл. Іеронима, можно по
нимать въ значеніи—ftoovoo αύτοο, т. е. престола своего, посему 
смыслъ всего выраженія такой: „поставитъ шатеръ престола 
своего, т, е. шатеръ, въ которомъ будетъ находиться престолъ 
его (въ русск. переводѣ: „царскіе шатры свои“ ) между двумя мо
рями на святой и славной (савег,—ср. выше, 16 и 41 ст.) горѣ, 
т. е. „на возвышенностяхъ между мертвымъ и Средиземнымъ мо
рями“ (бл. Іеронимъ).—Пргидстъ даже до части ея,—по бл. Іеро- 
ниму—дойдетъ до вершины ея", т. е. горы или возвышенности: 
въ русскомъ переводѣ мысль другая: „ирійдетъ къ своему концу“ , 
разумѣется конецъ жизни Антіоха, греческое —  ή ;ε ι εως uapooc 
έαυτου можно, примѣнительно къ русскому, перевести такъ: „онъ 
(Антіохъ) дойдетъ до предѣла его или своего. Такой переводъ 
лучше вяжется и съ дальнѣйшими словами: и нѣсть избавляяй 
его, т. е. когда наступить конецъ его, т. е. Антіоха, то некому 
будетъ поддержать его. Относя послѣднія слова къ антихристу, 
бл. Іеронимъ видитъ въ нихъ новтореніе пророчества Исаіи: по- 
жерта будетъ смерть (Ис. £5, 8; ср. Ос. 13, 14; 1 Кор. 15, 54; 
Апок. 7, 17; 21. 4)

6. 0 будущей судьбѣ церкви Христовой, воскресеніи мертвыхъ 
и пришествіи антихриста.

(Продолженіе).

Г л а в а  XII.
Въ настоящей главѣ продолжается изложеніе того-же откровенія, 

которое содержится въ предыдущей главѣ.
1—3 ст . Среди описанныхъ выше бѣдствій церковь Божія 

въ народѣ избранномъ подвергнется не только тяжкому испытанію, 
но даже великой опасности—совсѣмъ погибнуть и, только благодаря 
помощи Божіей, избѣгнетъ этой опасности: бѣдствія коснутся глав- 
нымъ образомъ тѣхъ, которые по суду Божію заслужатъ того; 
всѣ-же записанные въ книгѣ спасутся.

„Въ то время возстанетъ Михаилъ, великій князь, стоящій (за- 
ступникъ) за народъ твой: наступить тогда время такой скорби,



каковой не было еще со времени созданія человѣка на землѣ до 
того времени, и тогда спасутся только тѣ всѣ, которые найдены 
будутъ записанными въ книгѣ (1 ст.). И многіе изъ спящихъ въ 
прахѣ земномъ возстанутъ, одни—для жизни вѣчной, a другіе—на 
вѣчное поруганіе (на укоризну) и посрамленіе (2 ст.). Послѣ этого 
разумные (смыслящіи) просвѣтятся какъ сіяаіе (свѣтлость) 
тверди небесной, a другіе изъ многочисленныхъ праведниковъ—какъ 
звѣзды небесныя (будутъ сіять) во вѣки и навсегда“ (3 ст.).

Бѣдствія народа Божія во времена гоненій Антіоха, какъ уже 
замѣчено выше, были самыя ужасныя, о которыхъ действительно 
можно было сказать, что подобныхъ имъ не было еще отъ созданія 
человѣка. И если не всѣ іудеи погибли среди этихъ бѣдствій, то 
потому только, что это не входило въ планы Божественнаго про- 
мышленія. Самъ Господь охранялъ избранныхъ Своихъ рукою арх. Ми
хаила, и поэтому погибли только тѣ, которые достойны были этой 
участи, всѣ-же записанные въ книгѣ спаслись. Эти послѣдніе послѣ 
смерти Антіоха, своего злѣйшаго врага, какъ-бы воспрянули изъ 
праха земного, какъ-бы изъ мертвыхъ воскресли и продолжали благо
денствовать; a тѣ, которые во время гоненій Антіоха оказались 
отступниками, подверглись вѣчному сраму и поруганію (Св. Ефр. Сир.). 
Но все бывшее тогда служитъ лишь тѣнію и прообразомъ того, что 
имѣетъ быть при концѣ міра во времена антихриста. Бѣдствія того 
времени, по свидетельству Св. Писанія, будутъ действительно без- 
нримѣрнымв, какихъ отъ созданія человѣка на землѣ не было и не 
будетъ до того дня, и прекратятся они только силою Божіею из
бранныхъ ради, ибо антихристъ пораженъ будетъ духомъ устъ  
Іисуса Христа (Мѳ. 24, 21—22; 2 Сол. 2, 8). A послѣ того на
ступить кончина міра: умершіе воскреснуть, живые измѣнятся, и 
послѣ всеобщаго страшнаго суда праведники просвѣтятея въ цар
ствии небесномъ какъ солнце (Мѳ. 13, 43; 24, 29—31; 1 Кор. 15, 
40—42. 51—53).

Бо время оно возстанетъ Михаилъ, князь великій, стояй о сы- 
нѣхъ модей твоихъ (1 ст.),—разумѣется арх. Михаилъ, покрови
тель народа Божія, о которомъ упоминалось выше (10, 13 и 21 ст.); 
время оно—это вѣроятно время гоиеній Антіоха противъ іудеевъ, 
а можетъ быть даже -  весь періодъ сирійско-египетскаго облада- 
нія надъ ними.— Спасутся людге твои ecu, обрѣтщіися вписаны въ 
книзѣ (ibid),— найденные записанными въ книгѣ это-тѣ избран
ники Божіи, имена которых ь написаны на небеси, въ книгѣ 
жизни (Филипп. 4, 3; Апок. 3, 5; 13,8: 17, 8; 20, 12— 15; 21, 27), 
т. е. относительно которыхъ предопредѣлено Богомъ, чтобы они 
не погибли. Это тѣ праведники, о которыхъ псалмопѣвеиъ гово
ритъ, что .Господь хранить вся кости ихъ, ниедина отъ нихъ со
крушится (Пс. 33, 20—21 ср. Ис. 90, 3—14).—Мнози отъ спя
щихъ въ земнѣй персти возстанутъ (воскреснуть), ein въ жизнь 
вѣчную, a оніи въ укоризну и въ стыденіе вѣчное (2 ст.),—эти слова
ТОЛКОП. НА ПРОРОЧ. КН. ВЕТХ. ЗАВ. 3 9
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пророчества въ ближайшемъ историческомъ смыслѣ въ отноше- 
ніи къ народу еврейскому могутъ быть понимаемы не буквально 
(см. выше), въ полной же мѣрѣ и буквально они имѣютъ еще 
исполниться при концѣ міра (ср. Мѳ. 24, 31; 1 Кор. 15, 40—42. 
51 — 53; 1 Сол. 4, 16). Причемъ „мнози“  сказано здѣсь вмѣсто 
всѣ (бл. Ѳеодоритъ). подобно какъ и у ап. Павла (см. Римл. 5, 15).— 
Смыслящги просвѣтятся аки свѣтлость тверди, и отъ праведныхъ 
многихъ аки звѣзды во вѣки и еще (3 ст.),—подобно предыдущим*!, 
и эти слова полное отношеніе имѣютъ только ко времени послѣ 
всеобщаго воскресенія, когда по слову Самого Спасителя, правед
ницы просвѣтятся яко солнце въ царствіи О тца ихъ (Мѳ. 13, 43 
ср. Прем. 3, 7).

4 с т . Пророкъ получастъ повелѣніе—записать это откровеніе 
въ книгу и запечатать до времени: „ты же, Даніилъ, скрой (загради) 
эти слова и запечатай книгу до послѣдняго времени {до времене 
скончанія), доколѣ научатся многіе и умножится знаніе“ .

Это повелѣніе означаетъ, что слова предыдущаго откровенія 
пророкъ долженъ былъ вписать въ книгу и запечатать ее, т. е. 
„положить на ней печать неясности, сдѣлать ее не для всѣхъ явствен
ною“ (бл. Ѳеодоритъ), доколѣ научатся многіе и умножится знаніе. 
т. е. до того времени, »когда, по пророчеству Исаіи, наполнится 
вся земля вѣдѣнія Господня (Ис. 11, 9), и когда благодать Духа 
Божія, по пришествіи Спасителя, снявъ печати сіи, и неясное сдѣ- 
лаетъ для вѣрующихъ яснымъ“ (бл. Ѳеодоритъ). Отсюда уже ясно, 
что скончаніемъ времене называется здѣсь окончаніе временъ 
ветхозавѣтныхъ (ср. ниже 7 ст., а также Евр. 1, 2). Не это только 
откровеніе, а и многія другія стали вполнѣ ясными только по ми- 
нованіи временъ ветхозавѣтныхъ, при свѣтѣ вѣры и помощію благо
дати; до пришествія-же благодати полное разумѣніе ихъ было не
возможно, и, по опредѣленію Божію, рановременно (ср. Дан. 8, 17, 
26; Іерем. 30, 24; Мѳ. 13, 17; 1 Петр. 1, 12; Анок. 22, 10).

5—10 с т . Слѣдуетъ объясненіе такого страннаго повелѣнія. 
Быслушавъ повелѣніе — запечатать откровеніе, „пророкъ увидѣлъ 
двухъ таинственныхъ мужей, стоящихъ по ту и другую сторону 
рѣки (5 ст.), изъ которыхъ одинъ вопрошалъ третьяго, одѣтаго въ 
льняную одежду и стоящаго поверхъ воды: когда дудеть конецъ 
чудесъ, о которыхъ ты сказалъ (6 ст.)? Въ отвѣтъ на этотъ во- 
просъ мужъ, стоящій надъ водами, поднялъ руки къ нему (въ 
знакъ клятвы,—ср. Быт. 14, 22), поклялся именемъ Божіимь 
{клятся живущимъ во вѣки), что все это узиаютъ по сконча- 
иіи времени, временъ и полвремени, когда совершится разсѣяніе силы 
народа святаго (7 ст.). Не понимая вполнѣ значенія сего отвѣта. 
пророкъ и самъ предложилъ вопросъ: „Господинъ, какой конецъ 
всего этого“ (8 ст.)— и получилъ въ отвѣтъ повторение того, что 
уже слышалъ раньше: „сокрыты и запечатаны слова эти даже до
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конца времени" (9 ст. ср. 4 ст.), съ присовокупленіемъ, что все 
это уразумѣютъ не всѣ, а лишь тѣ избранники, которые путемъ 
испытаній очистятся, подобно тому, какъ металлы очищаются огнемъ, 
для нечестивыхъ-же беззаконниковъ это останется сокрытымъ" (10 ст.).

Се два иніи стояху, одинъ па однопъ берегу, а другой—на дру
гом\ъ (5 ст.), т. е. другіе два кромѣ упоминаемаго ниже облечен- 
наго въ ризу льняную, иже бягие верху воды рѣчныя (6 ст.). Этотъ 

, послѣдній былъ тотъ самый мужъ изъ горняго міра, который 
явился пророку близъ рѣки Тигра (ср. 10, 4 — 6 ст.) Подобно 
сему и иніи два были также обитатели міра духовнаго.— Воздвиже 
(мужъ стоящій вверху воды) десницу свою и шуйцу свою на небо 
(ср. Быт. 14, 22 ст.) и клятся живущимъ во вѣки, яко во время 
и во времена и въ полвремене, егда скончается (совершится) разсы- 
панге руки (въ русск.— „силы“) людей священныхъ, и увѣдятъ сія 
вся (7 ст.). Подобно пророку и св. ап. Іоаннъ видѣлъ въ видѣніи 
ангела, стоящаго на морѣ и на землѣ, который, поднявъ руку къ 
небу, клялся живущимъ во вѣки вѣковъ, т. е. Богомъ, сотворив- 
шимъ небо, землю и море, и вое, что въ нихъ (Апок. 10,5—6). 
Такъ для увѣренія въ истинѣ употребляютъ клятву и ангелы, и 
даже Самъ Господь (Ис. 49, 18; Евр. 6, 13). Въ данномъ слу- 
чаѣ предметомъ клятвы ангела было увѣреніе пророка въ той: 
истинѣ, что бывшее ему откровеніе, которое повелѣно запеча
тать, сдѣлается для всѣхъ извѣстнымъ (увѣдятъ сія вся) по ми- 
нованіи времени, временъ и полувремени, именно—когда совер
шится (егда скончается) разсѣяніе силы (руки) народа Божія. 
Выраженіе во время и во времена а въ полъ времена, безъ сомнѣ- 
нія, слѣдуетъ понимать какъ указаніе неопредѣленное, въ смыслѣ — 
„по прошествіи многихъ годовъ", которое получаетъ болѣе точ
ный смыслъ по связи съ дальнѣйшими словами: егда скончается 
разсѣяніе руки людей освященныхъ, гдѣ разумѣется разсѣяніе по 
лицу земли нѣкогда сильнаго народа Божія, совершившееся въ 
70 году по Р. Хр. послѣ разрушенія Іерусалима Титомъ.—Не 
уразумѣютъ ecu нсчестивіи^ но умнги уразумѣютъ (10 ст. ср. 11, 
33 ст.),—эти слова даютъ такую мысль: хотя откровеніе сообщено 
нрикровенно, какъ бы подъ печатію, однако-же совершенно ие- 
понятнымъ оно будетъ только для нечестивыхъ, разумные-же 
(т. е. искушенные бѣдствіями и научившіеся благочестію) не ли
шены будутъ вовсе пониманія этой тайны, „но уразумѣютъ при 
помощи вѣдѣнія, подаваемаго имъ свыше (бл. Ѳеодоритъ), въ 
какой мѣрѣ кому дано будетъ. Полное же разумѣше сего откро- 
венія сдѣлается возможнымъ только въ христіанствѣ, но и тогда 
печать сего откровенія снята будетъ но для всѣхъ, а только 
лишь для тѣхъ избранниковъ, которые путемъ испытаній убѣ- 
лятся и освятятся, слѣдовательно для увѣровавшихъ во Христа 
и послѣдовавгпихъ за Нимъ путемъ крестнымъ, нечестивые-же, 
которые будутъ оставаться въ прежнихъ беззаконіяхъ своихъ, и 
тогда не уразумѣютъ. Такъ бываетъ всегда: разумѣніе откровен- 
ныхъ истинъ доступно только для достойныхъ сего божествен
на го вѣдѣнія, ибо въ ыохудожну душу не внидетъ премудрость Бо
жественная (Прем. Солом. 1, 4). Въ частности относительно ветхо- 
завѣтныхъ откровеній св. ГІисаніе свидѣтельствуетъ, что полное

39*
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разумѣніе ихъ доступно только увѣровавшимъ во Христа, у не- 
вѣруюшихъ же сердце закрыто для поииманія какъ бы нѣкіимъ 
покрываломъ, и это покрывало снимается только тогда, когда 
увѣруюгь (2 Кор. 3, 13—16). Такъ какъ разумѣнія Божествен- 
ныхъ откровеній не всѣ бываютъ достойны, то посему то эти 
откровенія и сообщаются иногда не всѣмъ (Мѳ. 7, 6 ст.), а иногда 
хотя и въ слухъ всѣхъ, но прикровенно, какъ бы подъ печатью, 
дабы слышалъ или разумѣлъ ихъ только тотъ, кому дано слы
шать (Мѳ. 13, 9— 17 ст.).

11— 12 ст . Въ дополнейіе къ такому разъясненію касательно 
времени исполненія откровевія, пророкъ узнаетъ оть ангела, что до 
наступленія сего времени избранный народъ Божій подвергнется 
сперва тяжкому, хотя и непродолжительному испытанію, a затѣмъ 
нѣкоторое время будетъ пользоваться благополучіемъ. Испытаніе это 
будетъ состоять въ слѣдующемъ: „послѣ (отъ) времени отмѣненія 
(премѣненія) обычной (всегдашнія) жертвы наступить (дастся) 
мерзость запусіѣнія на 1290 дней“ (11 ст.). А по прошествіи этихъ 
дней наступятъ дни благополучія, „и счастливъ (<блаженъ) тотъ, 
кто будетъ ждать (терпяй) и дождется (достигнувый) этихъ 
дней, которыхъ будетъ числомъ 1335-ть (12 ст.)“ .

Упоминаемое здѣсь испытаніе для народа Божія, состоящее въ 
прекращеніи обычныхъ жертвоприношеній, сопровождающемся мер
зостью запустѣнія, на основаніи сходства описанія, можно считать 
тождественнымъ съ тѣмъ, какому подверглись іудеи отъ Антіоха 
(ср. 11 ст. и 11, 31 ст.); а дни благополучія — это относительно 
спокойное и сравнительно счастливое время жизни, наступившее для 
нихъ послѣ смерти Антіоха (ср. 2 ст.).

13 ст . Въ заключеніе пророкъ получаетъ новое разъясненіе 
относительно того, что до иолнаго осуществленія бывшаго ему 
откровенія пройдетъ довольно времени, такъ что пророкъ не дожи· 
вегь до наступленія того времени. „Ты-же, иди и успокойся, ибо 
еще дни и часы пройдутъ до окончательна«) исполненія (во испол- 
неніе скончанія), подраз. — бывшаго тебѣ откровенія, ты умрешь 
(почіешй) и при концѣ времени возстанешь для полученія жребія 
своего“ .

Возвѣщая пророку, что онъ не доживетъ до времени исполненія 
предвозвѣщанныхъ ему тайнъ и умретъ, ангелъ утѣшаетъ его при 
этомъ надеждою на воскресеніе, послѣ котораго онъ воспримет ь 
жребій свой. Здѣсь разумѣется всеобщее воскресеніе, ибо только 
послѣ него кійж до пргиметъ яже съ тѣломъ содѣла, или 
блага или зла (2 Кор. 5, 10). Жребіемъ пророка, конечно, будетъ 
тогда тотъ вѣнецъ правды, о которомъ говорить ап. Павелъ: соблю
дается мнѣ вгьнецъ правды, его-же воздастъ ми Господь 
въ день онъ, праведный Судія, не токмо-же мнѣ, но и 
всѣмъ возлюбившимъ явленге Ело (2 Тим. 4, 8), ибо пророкъ
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поистннѣ былъ возлюбившимъ явленіе Христа, првпадлежалъ 
къ числу тѣхъ, которые желали видѣть и слышать Его (Лук. 10, 23), 
почему и называется мужемъ желаній (см. выше 9, 23 ст.).

Изъ даннаго объясненія настоящей главы видно, что она, по 
содержанію своему, не только служить продолженіемъ откровенія 
пророку, изложеннаго въ двухъ предыдущихъ главахъ, но вмѣстѣ 
составляетъ заключеніе ко всей книгѣ. Здѣсь излагается откровеніе, 
имѣющее своимъ предметомъ не только ближайшую судьбу народа 
Божія въ эпоху гоненій Антіоха и послѣ до перваго явленія въ 
міръ Христа Спасителя, но вмѣстѣ и послѣднюю судьбу церкви 
Христовой предъ вторымъ славнымъ пришествіемъ Его для всеобщаго 
суда надъ міромъ. Приэтомъ въ изображеніи пророка оба эти пред
мета, хотя отдаленные по времени, но имѣющіе близкое соотношеніе 
между собою, какъ прообразъ съ прообразуемымъ,— сливаются въ 
одинъ, такъ что сказанное, напримѣръ, объ Антіохѣ вмѣстѣ отно
сится и къ прообразуемому имъ антихристу, имѣющему явиться 
предъ концомъ міра, или сказанное объ освобождении Израиля отъ 
гоненій Антіоха и о наступившемъ за симъ какъ-бы оживленіи или 
воскресеніи Израиля — въ то же время относится и къ всеобщему 
воскресенію человѣчества при концѣ міра, на что особенно ясно 
указываютъ слова: почіеши и востанеіии въ жребій твой въ 
скончаніе дней (13 ст.), ибо только тогда получить каждый пра
ведное воздаяніе за дѣла свои или, что тоже— жребій свой. Въ 
виду этого легко устраняются всѣ тѣ недоумѣнія, которыя возни- 
каютъ изъ того, что нѣкоторыя черты настоящаго откровенія видимо 
не оправдываются исторіей въ приложеніи ко времени Антіоха и 
послѣдующей эпохѣ до перваго явленія Христа въ міръ.

З А КЛ Ю Ч Е Н ІЕ .

1. Общій смыслъ книги пророка Даніила.

Книга пр. Даніила, какъ уже сказано въ своемъ мѣстѣ, по 
содержанію своему видимо раздѣляется на двѣ части: историческую 
(1—6 гл.) и пророческую (7—12 гл.). Первая часть имѣетъ пред
метомъ своимъ наиболѣе знаменательный историческія событія за 
время жизни пр. Даніила въ плѣну вавилонскомъ, а именно въ ней 
повѣствуется: о воспитаніи и обученіи пророка съ тремя друзьями 
при дворѣ Навуходоносора (1 гл.), о возвышеніи его предъ всѣми 
мудрецами вавилонскими послѣ того, какъ онъ разсказалъ и объяс- 
нилъ царю видѣнный послѣднимъ я забытый сонъ (2 гл.), о про- 
славленіи и возвыгаеніи трехъ друзей Даніиловыхъ (3 гл.), о нака-
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заніи, постигшемъ Навуходоносора за его великую гордость (4 гл.), 
о чудесномъ предсказаніи скораго разрушенія Вавилона мидянами и 
персами и исполненіе сего пророчества (5 гл.), о возвышеніи пророка 
при дворѣ Дарія Мидянина и чудесномъ спасеніи его во рву льви- 
номъ (6 гл.). Всѣ эти событія изображаются по преимуществу съ 
такой стороны, что общій смыслъ повѣствованія о нихъ получается 
одинъ, а именно: что Истинный Богъ Израилевъ, благоволившій 
выдѣлить Израиля изъ среды всѣхъ другихъ народовъ и явить ему 
волю Свою съ возможною ясностью въ писаномъ законѣ и чрезъ 
особыя откровенія пророковъ, не несвидѣтельствована Себе 
остави и язычникамъ (Дѣян. 14, 17), что и послѣ видимаго вы- 
дѣленія Израиля изъ семьи языческихъ народовъ эти послѣдвіе не 
остались совершенно внѣ круга промыслительныхъ дѣйствій Божіихъ 
и наконецъ, что въ ряду способовъ, которыми Богъ являлъ язычни
камъ славу Свою, было между прочимъ разсѣяніе Израиля на время 
плѣна среди язычниковъ. Израилю ввѣрена быша словеса Б о ж ія  
(Римл. 3, 2), т. е. вся совокупность ветхозавѣтнаго Священнаго 
Нисанія; въ этомъ заключалось его великое преимущество предъ 
язычниками. Но такъ какъ весь законъ и пророки главнымъ пред- 
метомъ своимъ имѣютъ Христа Спасителя, Который былъ предме- 
томъ чаянія не Израиля только, но и язычниковъ; то ввѣреяное 
Израилю Писаніе не должно было оставаться достояніемъ только его 
одного: Израиль, обладая этимъ драгодѣннымъ даромъ Божіимъ, самъ 
долженъ былъ въ то-же время служить и во свѣтъ языковъ 
(Ис. 49, 6), быть свѣтомъ, просвѣіпающимъ язычниковъ. Въ этомъ 
заключалось призваніе Израиля, его историческая миссія. Не всѣ 
израильтяне во всей массѣ своей оказались достойными сего высо- 
каго преимущества и способными къ осущсствленію такой важной 
миссіи. Одпако-же лучшіе представители его, въ лицѣ избранпыхъ 
мужей, каковы были патріархи, судіи, многіе изъ царей и qco6eHHo 
пророки, на всемъ пространствѣ ветхозавѣтной исторіи съ успѣхомъ 
выполняли свое призваніе. Доказательствомъ этого служить между 
прочимъ то, что со времени выхода евреевъ изъ Египта при Моисеѣ 
всегда среди нихъ и вмѣстѣ съ ними жило не малое число прозе- 
литовъ, т. е. язычниковъ, промѣнявшихъ идолопоклонство па истинную 
откровенную религію, исповѣдуемую евреями. Но съ особенпымъ 
успѣхомъ просвѣтительная дѣятельность народа Божія въ отношеніи 
къ язычникамъ обнаружилась въ періодъ плѣна, чему не мало со
действовало самое разсѣяніе его среди язычниковъ. По словамъ 
пророковъ, плѣнъ Израиля по суду Божію былъ мѣрою наказанія 
и исправленія для самого Израиля, а для язычниковъ служилъ 
средствомъ наученія истинному боговѣдѣнію. Правда, многіе изъ 
язычниковъ, видя лишеніе Израиля обѣтованной земли и разсѣяніе 
по чужимъ странамъ, находили въ этомъ поводъ для глумленія надъ
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Израилемъ и даже хулили имя Божіе; но и это не могло однако-же 
затмить славу истиннаго Бога. Свѣтъ истиннаго боговѣдѣнія, носи
телями вотораго были такіе великіе представители народа Божія, 
какъ пр. Даніилъ и его три друга: Ананія, Азарія и Мисаилъ, и пр. 
Іезекіиль, также проходившій служеніе свое въ странѣ плѣненія,— 
ничто не могло затмить и даже ослабить, онъ свѣтилъ и разгонялъ 
тьму языческаго невѣдѣнія и не только въ средѣ простыхъ зауряд- 
ныхъ язычниковъ, а даже въ рядахъ такихъ лицъ, которыя были, 
такъ сказать, носителями духовной силы язычества, каковы волхвы 
или мудрецы, и главнымъ оплотомъ его, какъ цари и др. предста
вители власти. Наиболѣе яркіе и выдающееся случаи нобѣды истин
наго боговѣдѣнія надъ тьмою язычества и раскрываются въ первой 
части книги пр. Даніила. Такъ въ первой" и второй главахъ гово
рится между прочимъ, что благочестивые юноши пр. Даніилъ и три 
друга его, награжденные отъ Бога за благочестіе высшимъ даромъ 
разумѣнія, на иснытаніи въ присутствии самого царя оказались 
выше всѣхъ представителей языческой мудрости, и какъ особенно 
наглядно обнаружилось превосходство пр. Даніила иредъ всѣми мудре
цами вавилонскими въ дѣлѣ истолкованія таинственнаго сновидѣнія. 
Въ третьей и шестой главахъ разсказаны такія событія, изъ кото
рыхъ язычники ясно могли усмотрѣть, что Богъ истинный чудесно 
охраняетъ и прославляетъ своихъ избранниковъ, нелицемѣрно Ему 
олужащихъ; а въ четвертой и пятой нанротивъ—какъ онъ смиряетъ 
и наказываетъ гордыхъ и упорныхъ противниковъ Своихъ и какъ 
въ случаѣ исправленія милуетъ ихъ.

Вторая цоловина книги пр. Даніила прежде всего даетъ подробное 
раскрытіе взаимныхъ отношеній царства Божія и языческихъ царствъ 
съ того времени, какъ послѣднія, достигнувъ наивысшаго могуще
ства, съ особенною силою стали обнаруживать свою вражду про- 
тивъ народа Божія до наступленія временъ христіанскихъ, a затѣмъ 
открываетъ послѣднія судьбы церкви Христовой предъ концомъ 
міра. Приэтомъ основная мысль проводится та, что при всей види
мой силѣ и злобной враждѣ своей языческія царства никогда не 
одолѣютъ царства Божія, основаннаго въ избранномъ народѣ, что 
все, что могутъ они достигать своею злобою и силою, это лишь 
временное ослабленіе и униженіе народа Божія, и что это общій 
законъ какъ для царства Божія ветхозавѣтнаго, такъ и для церкви 
христіанской: какъ избранный народъ Израильскій среди всѣхъ бѣд- 
ствій, ему причиняемыхъ язычниками, не утратилъ своей вѣры и 
національности, такъ и церковь Христова, не смотря на всѣ гоненія, 
на нее воздвигнутая исконнымъ врагомъ человѣчества, неизмѣнно 
сохранитъ свое существованіе до конца міра.
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2. Неканоническія мѣста въ книгѣ пророка Даніила.

Въ греческомъ и славянскомъ нереводахъ (а также и въ 
Вульгатѣ) книга пророка Даніила имѣетъ, по сравненію съ еврей- 
скимъ текстомъ, нѣкоторыя дополнительныя новѣствованія, которыя 
составляютъ неканоническую часть книги. Сюда относится: а) пѣснь 
трехъ отроковъ Апаніи, Азаріи и Мисаила въ пещи вавилонской 
(3, 24—90 ст.), б) повѣсть о Сусаннѣ (13 гл.) и в) разсказъ о 
Вилѣ, драконѣ и піестидневномъ пребываніи пр. Даніила во рву 
львиномъ (14 гл.).

а) ІІѣснь трехъ отроковъ въ пещи.

Г л а в а  III, 24—90 ст.

Пѣснь отроковъ, какъ нсимѣющаяся въ еврейскомъ текстѣ, 
хотя и считается неканоническою частью книги пр. Даніила и не
которыми не признается даже за подлинное произведете пророка, 
однако-же въ нашей православной церкви она поставляется на ряду 
съ другими подобными, несомнѣнно, боговдохновенными и канониче
скими пѣснопѣніями и берется за основаніе и образецъ ирмосовъ 
7 и 8 пѣсней во всѣхъ канонахъ г). Нужно думать, что церковь 
православная усвояетъ такое важное значеніе пѣсни трехъ отроковъ 
не безъ достаточныхъ къ тому основаній. И действительно βςτι» 
полное основаніе думать, что хотя этой пѣсни и нѣтъ въ нынѣш- 
нихъ еврейскихъ спискахъ, однакожъ она первоначально была на
писана на томъ же еврейскомъ и халдейскомъ языкѣ, на которомъ 
написана и вся книга пророка, и слѣдовательно принадлежать тому же 
пророку Даніилу. Слѣды подлинника еврейско-халдейскаго можно 
усматривать въ 32, 37—40 стихахъ имѣющагося нынѣ грекосла- 
вянскаго текста. Доказательствомъ сущсствованія еврейскаго под-

*) Основаніемъ и образцомъ ирмосовъ другихъ пѣсней служатъ: 1) для пер- 
вой пѣсни каноновъ—пѣснъ пр Моисея, воспѣтая послѣ чудеснаю перехода чрезъ 
Чермное море: „поимъ Господеви, славно бо прославися* (И сх.іо ,1-21); для второй— 
пѣснь того-же пророка, содержащая въ еебѣ облвченіе невѣрія, и нечестія іудеевъ* 
щВонми небо и возглаголю* (Второа 32, І —44); 3) для третьей—благодарственная и 
вмѣстѣ пророчеетвенная пѣснь св. Анны, матери пр. Самуила: „ У  твердые я сердце 
мое въ Господѣ (1 Царств. 2, 1—10); 4?) для четвертой—лѣснь ар. Аввакума, про- 
видѣвшаго пришествіе Христа на землю* „ Господи у  слыша хъ слузсъ Твой и убояся* 
(Аввак. 3 гл.); 5) для пятой—пророчеетвенная пізснь пр. Йсаіи: Ъ0 т ъ  пощи утрен- 
нюетъ духъ мой къ Тебѣ, Боже“ (Исх. *26, 9—17); 6) для шестой—пѣснь пр. Іоны 
во чревb кита: „Возопихъ въ скорби моей къ Господу Богу* (Іоан 2 гл.); 7) для 
девятой—хвалебная пѣсні» Богородицы: ъВеличитъ душа моя Господа* (Лѵк 1 
46 — 50) и иѣснь свяіц. Захаріи, отца ІІредтечева: 9Благословенъ Господь Богг> 
Израилевъ, гіже посіыпи и сотвори избавленіе людемъ Своимъа (Лук, 1, 68—79)
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линниаа этой пѣсни служить то, что Ѳеодотіонъ, евіонитствующій 
іудей изъ Ефеса, жившій въ половинѣ Ιί-го вѣка по Р. Хр., псре- 
водилъ эту иѣснь съ еврейскаго и халдейскаго языка. Что пѣснь 
эта издавна служила составною частью книги пророка Даніила даже 
но еврейскому тексту, это видно изъ того, что въ нынѣшнемъ еврей- 
скомъ текстѣ, гдѣ она опущена, замечается вслѣдствіе этого нѣко- 
торый какъ-бы скачекъ. Такъ по этому тексту вслѣдствіе опущенія 
разсматриваемаго отдѣла, гдѣ между прочимъ свидѣтельствуется, что 
къ тремъ отрокамъ, бротенпымъ въ печь, соиіелъ ангелъ и остудилъ 
пламень (49—50 ст.), становится совершенно непонятнымъ и не- 
объяснимымъ удивленіе Навуходоносора тому, что вмѣсто троихъ 
брошенныхъ въ печь 'тамъ четверо (91—92 ст. по евр. 24 ст.). 
Наконецъ то обстоятельство, что этотъ отдѣлъ книги пророка Да- 
ніила имѣется во всѣхъ древнѣйшахъ спискахъ перевода 70-ти, 
достаточно ясно свидѣтельствуетъ въ пользу первоначальна«) еврей
скаго нроисхожденія его. Вотъ почему отцы церкви, уиоминающіе 
о пѣсни трехъ отроковъ, говорить о ней, какъ о пѣсни боговдох
новенной (св. Златоустъ, бл. Ѳеодоритъ).

По содержанию этотъ отдѣлъ книги пр. Даніила видимо раздѣ- 
ляется на двѣ части: въ первой (25—45 ст.) излагается пѣснь 
старшаго изъ трехъ отроковъ Азаріи, а во второй (51—90 ст.) 
общая пѣснь всѣхъ троихъ. Между этими частями (46—50 ст.) 
имѣется посредствующее замѣчаніе о томъ, что въ то время, какъ 
слуги царскіе продолжали усиливать пламя болѣе и болѣе, сошелъ въ 
раскаленную лещь къ тремъ отрокамъ ангелъ Божій и остудилъ пламя.

ІІослѣ краткаго замѣчанія о томъ, что всѣ три отрока, бро
шенные въ пещь связанными, ходили посреди пламени, воспѣвая 
Бога и благословляя Господа“ (24 ст.), говорится, что первымъ 
сдѣлалъ это Азарія (25 ст.), который въ своей молитвенно-хва
лебной пѣсни прежде всего исповѣдалъ справедливость суда Божія 
надъ избранньшъ народомъ, который беззаконіями своими вполнѣ 
заслужилъ то униженіе, которому подвергается въ плѣну (26— 
33 ст.). Затѣ,мъ, для славы имени Божія и ради завѣта съ Авра- 
амомъ, Исаакомъ и Іаковомъ, которымъ обѣіцано было размноженіе 
потомства подобно звѣздамъ и песку морскому, умоляетъ Бога, чтобы 
Онъ умилосердился къ народу Своему, умаленному числомъ и уни
женному до того, что теперь нѣтъ у него ни царя, ни священника, 
ни пророка, ни храма (34—38 ст.), и чтобы Онъ милостиво при- 
зрѣлъ на смиренную молитву ихъ, отроковъ, которые, служа Богу 
нелицемѣрно и отъ всего сердца, обрекли себя на жертву пламени, 
и не посрамилъ ихъ въ этомъ подвигѣ предъ глазами нечестивыхъ 
мучителей, но ради славы имени Своего, по милосердію избавилъ 
ихъ огь огня пещнаго силою могущества Своего, чтобы усрамились 
всѣ дѣлающіе зло рабамъ Божіимъ и уразумѣли Его Единаго Истин-
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наго Бога (39—45 ст.). Тѣмъ временемъ, какъ Азарія славилъ 
Господа словами этой пѣсни, исполнители казни не переставали 
разжигать пещь болѣе и болѣе, употребляя для этого самыя горючія 
вещества, такъ что пламя поднималось на 49 лактей выше печи 
и, вырываясь изъ печи, опаляло всѣхъ, которые были близко (46— 
48 ст.). Но и такое сильное пламя оставалось безвреднымъ для 
отроковъ, брошенныхъ въ средину печи, ибо ангелъ Господень со· 
шелъ въ пещь къ отрокамъ, изгналъ изъ нея пламя и средину 
печи содѣлалъ прохладное, такъ что огонь не причинялъ имъ ни
какого вреда (49—50 ст.). Когда окончилъ свою пѣснь Азарія, 
яко едиными усты  воспѣли и восхвалили Господа всѣ три отрока 
(51 ст.). Исповѣдавъ Его непостижимое величіе и славу, проявляю- 
щіяся всюду, на небѣ и на землѣ (52—56 ст.), они призываютъ 
къ прославленію Бога за Его безконечное милосердіе, всѣ созданія 
Божіи на небѣ и на землѣ, разумныхъ — каковы: ангелы и люди, 
и неразумныхъ, безсловныхъ — каковы: птицы, рыбы и звѣри, и 
наконецъ неодушевленныхъ тварей—каковы: свѣтила, горы, холмы, 
рѣки, растенія, роса, дождь, снѣгь и прочее (58—87 ст.). Въ за- 
ключеніе они возбуждаютъ себя самихъ къ прославленію Бога за 
то, что Онъ явилъ имъ особенную милость Свою, избавивъ отъ 
неминуемой смерти въ пламени пещномъ, и призываютъ къ тому 
всѣхъ вообще чтущихъ Бога (89—90 ет.).

б) Повѣсть о Сусаннѣ.

Г л а в а  XIII.

Въ настоящей главѣ содержится слѣдующій разсказъ о Су- 
саннѣ. Въ Вавилонѣ жилъ богатый человѣкъ, вѣроятно, изъ пере- 
селенцевъ царства израильскаго, по имени Іоакимъ. Домъ его слу- 
жилъ мѣстомъ, гдѣ плѣнные израильтяне собирались на молитву и 
для разбирательства судебныхъ дѣлъ. Поэтому старѣйшины и судьи 
еврейскіе часто бывали въ домѣ Іоакима и не могли не замѣтить 
рѣдкой красоты жены Іоакима — Сусанны (1—8 ст.). Не устояли 
старцы эти противъ соблазна (ср. Іерем. 29, 21—23) и рѣгаились 
воспользоваться уединеніемъ, которому Сусанна ежедневно предава
лась въ саду своемъ (9—21 ст.). Когда богобоязненная Сусанва 
стала кричать и призывать на помощь, тогда старцы—судьи дали 
дѣлу совершенно другой обороты они заявили, что застали Су
санну въ прелюбодѣяніи съ какимъ-то юношей, который успѣдъ 
бѣжать (22—27 ст.). Утромъ слѣдующаго дня они выступили въ 
роли обвинителей и судей ея предъ народнымъ собраніемъ (28— 
41 ст.). Напрасно Сусанна доказывала свою невинность и призывала 
Бога во свидѣтели; ей не повѣрили и повлекли на мѣсто казни



(42—43 ст.). Среди воплей невинно обвиненной и сопровождавшись 
ее родственниковъ вдругъ раздался громкій голосъ пр. Даиіила: 
чисть азъ отъ крове ея (44—46 ст.). Пророкъ обратилъ общее 
ввиманіе на недостаточность изслѣдованш дѣла и просилъ остано
вить исполненіе казни и возвратиться въ судилище для болѣе тіца- 
тельнаго выясненія дѣла. Такъ и было сдѣлано. Въ судили іцѣ 
старцы-обвинители укоряли Даніила въ молодости и самозванствѣ 
и дѣлали попытку устранить его отъ участія въ семъ дѣлѣ. Но 
не имѣли успѣха. По указанно пророка ихъ развели въ разныя сто
роны такъ, чтобы они не могли слышать другъ друга (47—51 ст.). 
Допрошенные каждый отдѣльно, они дали противорѣчивыя показанія 
и тѣмъ изобличили свою ложь. Когда лживость ихъ была такимъ _ 
образомъ установлена, Сусанна была оправдана и освобождена, на- ’ 
родъ же возсталъ па самихъ обвинителей и предалъ ихъ той самой 
казни, которую они готовили Сусаннѣ (52—64 ст.).

Относительно историческаго достоинства этого повѣствованія 
и принадлежности его пр. Даніилу взгляды неодинаковы. Одни рѣ- 
шительно отрицаютъ принадлежность этого разсказа пр. Даніилу 
и полагаютъ, что подобное событіе совершилось вѣроятно въ болѣе 
позднія времена сравнительно съ Даниловыми. Защитники этого 
мнѣнія указываютъ на то, что повѣсти о Сусаннѣ нѣтъ въ еврей
ской библіи и что самое повѣствованіе содержитъ будто-бы явныя 
несообразности, какъ-το: въ самомъ началѣ плѣна (во времена Да- 
ніила) евреи не могли будто-бы имѣть своего судилища съ правомъ 
жизни и смерти, а мужъ Сусанны не могъ имѣть великолѣппаго 
дома съ садомъ, судъ старцевъ надъ Сусанною и-Даніила—надъ 
старцами представляется слишкоыъ поспѣшнымъ и несогласнымъ съ 
образомъ восточнаго судопроизводства. Но всѣ эти доводы нельзя 
признать основательными. Касательно отсутствія этой повѣсти въ 
сврейскомъ текстѣ слѣдуетъ замѣтить тоже, что сказано относи
тельно пѣсни трехъ отроковъ, т. е., что неимѣніе ея нынѣшнимъ 
еврейскимъ текстомъ еще не доказываетъ того, что не было ея и 
въ древнѣйшихъ текстахъ. Ѳеодотіонъ, евіонитствующій іудей, пе- 
реводилъ эту повѣсть (какъ и пѣснь отроковъ) именно съ еврей
скаго текста. Значить, въ древнѣйшихъ спискахъ еврейскихъ она 
была, хотя можетъ быть и стояла (подобно другимъ неканониче- 
скимъ мѣстамъ) отдѣльно отъ книги пр. Даніила, какъ и нынѣ въ 
греческомъ переводѣ. Указываемыя несообразности въ самомъ со
держант повѣсти въ действительности только мнимыя: что Іоакимъ 
мужъ Сусанны имѣлъ во времена Даніила роскошный домъ и садъ, 
это ничего невозможнаго не представляетъ. Слѣдуегь помнить, что 
не всѣхъ плѣнныхъ евреевъ участь была одинакова: въ то время, 
какъ большинство крайне бѣдствовали, нѣкоторые по разнымъ при- 
чинамъ могли устроить свою жизнь такъ, что жалѣть о потерян-
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ной родинѣ не приходилось. Затѣмъ, относительно Іоакима нѣтъ 
основаній думать, что онъ отведенъ въ плѣнъ одновременно съ 
Даніиломъ и слѣдовательно не имѣлъ еще времени такъ хорошо 
устроиться. Очень можетъ быть, что онъ поселился тамъ и раньше *)· 
А если-бы даже онъ поселился тамъ и одновременно съ Дапіиломъ, 
то и тогда это можетъ показаться невѣроятнымъ только тому, кто 
возможность владѣнія домомъ и садомъ непремѣнпо предполагаетъ 
подъ условіемъ построенія и насажденія вновь, слѣдовательно не 
сразу, а въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, какъ будто-бы нельзя было 
домъ и садъ пріобрѣсти покупкою въ одинъ день. Относительно 
существованія своего судилища у плѣнныхъ евреевъ также нѣтъ 
основанія сомнѣваться: хотя живя въ плѣнуони и были подъ вер
ховною властію своихъ поработителей, однако-же ближайшимъ обра
зомъ управлялись своими старѣйшинами и на основаніи своихъ за- 
коновъ. Поэтому, если судъ старцевъ надъ Сусанною и самого 
Даніила надъ старцами является несогласны иъ съ образомъ восточ- 
наго судопроизводства, то это совершенно въ порядкѣ вещей, такъ 
какъ это былъ судъ еврейскій, а не халдейскій.

Въ виду этого болѣе справедливымъ слѣдуетъ считать тотъ 
взглядъ на повѣсть о Сусаннѣ, что она составляете действитель
ное писаніе пр. Даніила и имѣлась первоначально въ еврейскохал- 
дейскомъ текстѣ библіи, хотя н отдѣльно отъ книги пророка Да- 
ніила. Вѣроятно, и самъ пророкъ не придавалъ этому повѣствова- 
нію значенія равнаго съ записанными въ его книгѣ откровеніями 
и болѣе важными историческими событіями и не находилъ даже 
потребнымъ передавать потомству, поэтому оно и хранилось перво
начально какъ частная запись, переходя изъ рукъ въ руки почи
тателей пророка; а потомъ уже, по прогаествіи нѣкотораго времени, 
была ' включена въ составь библіи.

в) Разсказъ о Вилѣ, драконѣ и шестидневномь пребываніи 
Дангила во рву львиномъ.

Г л а в а  XIV.
Въ началѣ этой главы (1—22 ст.) содержится слѣдующій 

разсказъ о Вилѣ: по смерти Астіага или Дарія Мидянина воца
рился Киръ Персіянинъ, съ которымъ Даніадъ находился въ осо
бенно близкихъ отношеніяхъ или пользовался преимущественною его 
довѣренностію (14, 1. 2). У вавилонянъ былъ идолъ или статуя

J) Можетъ быть онъ былъ потомокъ переселенцевъ израильскихъ, которые 
съ разрушеніемъ Ассиріи оказались подъ властію вавилонянъ наравнѣ съ плѣнни- 
кахи іудейскими.
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Вила. На жертву этому божеству ежедневно отпускалось артавасъ 
двѣнадцать лучшей пшеничной муки или семидала, сорокъ бара- 
новъ и шесть мѣръ вина. Царь ходилъ ежедневно на поклоненіе 
сему истукану (14, 3—4). По обязанностямъ службы Даніилъ со- 
провождалъ своего государя въ это капище и тутъ однажды Киръ 
замѣтилъ Даніилу: почто не поклоняешися Вилу? Сей послѣд- 
ній отвѣчалъ, что не можетъ поклоняться мертвымъ или бездуш- 
нымъ изображеніямъ (14, 5). Въ доказательство жизни или оду
шевленности Вала Кнръ указалъ на огромное количество жертвъ, 
ежедневно съѣдаемыхъ будто-бы Виломъ. Но Даніилъ объявилъ 
царю, что Вилъ, снаружи мѣдный, внутри наполненъ глиной и ни
когда ничего не ѣдалъ и не пивалъ (14, 6, 7), давая чрезъ это 
уразумѣть, что жертвы употребляются въ пищу жрецами. Киръ по- 
требовалъ, чтобы жрецы доказали, что Вилъ, а не кто другой 
съѣдаетъ поставляемую ему ежедневно трапезу и въ случаѣ успѣха 
обѣщалъ казнить Даніила какъ богохульника (14, 8. 9). Жрецы 
предложили царю, чтобъ въ ихъ отсутствіе онъ самъ поставилъ Вилу 
трапезу, затворилъ и запечаталъ двери храма, а на утро освидѣ- 
тельствовалъ — останется-ли что нибудь изъ предложеннаго въ 
жертву Вилу (14. 10—13). Это предложеніе принято; царь поста
вилъ брашно Вилу, a Даніилъ въ присутствіи его одного усыпалъ 
пепломъ полъ въ храмѣ; затѣмъ двери были заперты и запечатаны 
(14, 14). Ночью семьдесятъ жрецовъ сего храма съ семействами 
своими вошли тайнымъ или подземнымъ ходомъ во храмъ; съѣли 
н выпили все поставленное передъ Виломъ (14,15). На утро царь 
съ Даніиломъ пришли къ дверямъ храма; печати нашли цѣлыми; 
когда отворены были двери, то, взглянувъ на пустой или неимѣю- 
щій брашна столъ, Киръ въ благочестивомъ восторгѣ воскликнулъ: 
великь ecu Виле (14, 16—18). Но Даніилъ нѣсколько удержалъ 
царя на дорогѣ храма; указалъ ему на полъ, гдѣ отпечатлѣлись 
слѣды мужскіе, женскіе и дѣтскіе, обнаружившіе поступокъ жре
цовъ (14, 19—20). Послѣ сего жрецы принуждены были указать 
тайный ходъ, которымъ они обыкновенно входили въ храмъ и по- 
ѣдали поставляемое передъ Вяломъ. Тогда жрецы-лжецы были каз
нены, a мѣдный Вилъ съ его храмомъ отданъ въ распоряжение 
Даніила и былъ уничтоженъ (14, 21—22).

Затѣмъ (23 — 27 ст.) идетъ сказанге о драконѣ, котораго 
умертвилъ пр. Даніилъ. Тамъ-же, въ Вавилонѣ, былъ великій змѣй, 
котораго вавилоняне чтили, какъ бога. Вѣроятно во время покло- 
ненія сему божеству царь замѣтилъ присутствующему здѣсь, но не- 
участвовавшему въ поклоненіи, пр. Даніилу,—что объ этомъ богѣ 
онъ не можетъ сказать того-же, что сказалъ о Вилѣ, ибо онъ 
живъ, ѣстъ и пьетъ, и убѣждалъ его поклониться сему божеству 
(22—24 ст.). Даніилъ въ отвѣтъ па это сказалъ царю: „я кла-
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няюоь только Господу Богу моему, потому что Онъ есть Богъ жи
вые, а что касается сего вашего бога, то дай мнѣ только власть, 
и я убью его и притомъ безъ меча и жезла“ (25—26 ст.). Царь 
далъ ему такую власть, я онъ взялъ смолы, сала и шерсти, сва- 
рилъ все это вмѣстѣ и сдѣлалъ гомолу (т. е. лепешку), бросилъ 
ее въ пасть змѣю, тотъ съѣлъ ее и разсѣлся къ стыду своихъ 
почитателей (27 ст.).

Наконецъ (28 — 42 ст.) говорится о шестидневномъ пре- 
бываніи пр. Дангила во рву, въ который онъ былъ брошенъ за 
умерщвленіе дракона. По уничтожении вяла и умерщвленіи дракона 
вавилоняне, вѣроятно по наставленію жрецовъ, взбунтовались и по
требовали казни Даніилу за такія страшныя, по ихъ мнѣнію, пре- 
ступленія (14, 28, 29). Киръ принужденъ былъ уступить и они 
бросили Даніила въ ровъ ко львамъ: тамъ пробылъ Даніилъ шесть 
дней, въ теченіе коихъ львамъ не давали пищи (14. 30—32). Въ 
это время въ Іудеѣ пророкъ Аввакумъ приготовилъ похлебку и, по- 
ложивъ хлѣбъ въ нощвы или па лотокъ, отправился въ поле къ 
жнецамъ. Ео Ангелъ приказалъему отнести этотъ обѣдъ въ Вави- 
лонъ къ Даніилу, находящемуся во рву среди львовъ (14, 33. 34). 
На гласъ ангельскій Аввакумъ отозвался, что не видалъ Вавилона 
и не знаетъ пути ко рву львиному. Тогда Ангелъ перенесъ его въ 
Вавилонъ, поставилъ поверхъ рва, въ который и подалъ Аввакумъ 
обѣдъ Даніилу; а потомъ такимъ-же путемъ Аввакумъ возвратился 
въ Іудею (14, 35 — 39). На седьмый день заключения царь при- 
шелъ ко рву и, нашедши тамъ Даніила спокойно сидящимъ, про- 
славилъ Бога, освободилъ пророка, а зачинщиковъ бунта приказалъ 
бросить въ ровъ, гдѣ они тотчасъ были растерзаны (14, 40—42).

Относительно этихъ сказаній нѣтъ сколько нибудь основатель- 
пыхъ доводовъ, которые побуждали-бы отрицать принадлежность ихъ 
пр. Даніилу. Наиболѣе основательнымъ намъ кажется возражение про
тивъ принадлежности сказанія о шестидневномъ пребываніи нр. Да
ниила во рву самому пророку, что будто-бы это сказаніе есть не 
болѣе какъ позднѣйшая передѣлка и измѣненіе истипной исторін 
Даніила, разсказанной въ 6 главѣ его книги, и что такъ нужно 
смотрѣть на это сказаніе потому, что авторъ его ошибочно назы- 
ваетъ пр. Аввакума (живгааго при царѣ Іосіи) современникомъ 
пр. Даніила. Но и это возраженіе нельзя признать состоятельнымъ: 
вся сила его заключается въ томъ предположении, что упоминаемый 
въ повѣствованіи Аввакумъ есть именно одно лицо съ извѣстнымъ 
пророкомъ изъ 12-ти, и что такого ошибочнаго отождествлснія не 
могъ допустить пр. Даніилъ, a слѣдовательно повѣствованіе при
надлежать кому-то другому; но нѣтъ рѣшительно никакихъ осно- 
ваній предполагать, что составитель повѣствованія, упоминая о 
пр. Аввакумѣ, непремѣнно разумѣетъ пророка изъ 12-ти, извѣ-



стваго съ этимъ именемъ; равно какъ нѣтъ никакихъ препятствій 
думать, что въ иовѣствованіи разумѣется другой неизвѣстный про
рокъ, действительно современный пр. Даніилу, носившій одно имя 
съ пророкомъ изъ 12-ти Аввакумомъ. О другихъ, менѣе состоя- 
тельныхъ возраженіяхъ, не представляется нужнымъ упоминать. 
Остается признать, что сказанія, изложенным въ 14 главѣ, подобно 
повѣсти о Сусаннѣ, хотя и не имѣютъ канонической важности, 
однако-же принадлежать пр. Даніилу; только этимъ и можно объяс
нить себѣ то широкое распространеніе этихъ сказаній въ церкви 
Христовой, о которомъ имѣются несомнѣнныя свидетельства. Такъ, 
по свидетельству бл. Іеронима, сказанія эти toto orbe dispersae 
sunt и читаются во всехъ церквахъ. Это видно и изъ того, что 
въ писаніяхъ св. Иринея, Тертулліана и Климента Александрійскаго 
нередко приводятся изъ этихъ повествованій некоторыя изреченія 
и обстоятельства, какъ изъ повествованій, засдуживающихъ доверія 
η вниманія.
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